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ЦЕI-fТРАЛЬНЫЙ 
РАДИОКЛУБ 

СОЮЗА 
ОСОАВИАХШ\\ 
СССР 

АДРЕС КЛУБА.' Москва. 
('ретенка, Селиверстов пер .• 
iJ 2511 (вход с СеЛlt{!l'рстО8ll 
пер.), трамваи. А, 1, 23; <'8-
mобусы J\gM 2, .9; троллей· 
БVСbt МЛ'J! 6, 2,10; mI!Аефон.ы: 
[{ 391·17, К 3·57·2:2. 

КЛУБ ОТКРЫТ ежедневно 
от 17 до 23 часов, "роме 
nонеделыt'~"(t. 

кансул.ЬТАЦНЯ по IШIAf 
8"JnpocaM радаотехник" ра
боmоt!'R с 19 00 '21 "аса, кр", 
.ме суа )от", и nонедеЛЬНUI.а. 

БИБЛИОТЕКА И Ч!fТАЛЬ. 
ИЯ отхрыmы в очи и часы 
работы клуба. в библuоте· 
ке uмею"ия paauo;ne';;;HU'Ie
с"оя лumeрщnура, CflpGbOlf.. 
НЮШ, радuожу;: «алы. 

ДЕМf)НСТРАЦI1Я СЕА f{. 
СОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ в () m 
р боты Мос"овс"ого теле· 
ц"нmра. 

В КЛУБЕ РАБОТАЮТ СЕК
Цf1И: Н(lУЧНО' трr;'''l'f.ес"ая. 
радцоmехнuчеСIИЙ припа
гаНды, корот"их волн. те
левидения. 

в КЛУБЕ ИМЕЮТСЯ КА
БИНЕТЫ: избу,,>u Морзе, ко· 
POт"/IX волн, спеЦllальн.оге 

i. ра.м.енен,ил радиотехни""" 
лабораmЩJIlЯ ра;'uоuз.м.ере· 
нии u .мцстерсхая. 

ilfееячны.JJ календарны~i 
n 1ан работы "луб,L ,можн,о 
палУ'tuть в "aHu,eAHpuu "лу
б..,. 

РЕДАКЦИЯ )[{УРНАЛА l' 

"РАДИО" 

Аорес: Мос/(ва. Ново· I 
Рязанская ул., д. 26 J 
Телефон Е 1·15·13 



Пролетарии всех стран, соедuняuтесь! 

ОРГАН КОМИТЕТА ПО РА

ДИОфИКАЦИИ И РАДИО

ВЕЩАНИЮ ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ "сср И ЦС 

м 4-5 
ЕЖЕМЕGf.ЧИЫЙ НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫЙ 
РАДИОТЕХhИЧЕСИИЙ ЖУРНАЛ 

СОЮЗА ОСПАВИАХиМ 

СССР 1946 г .. 
Июль-авгусnt:' 

ВНИМАНИЕ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫМ РДДИСТДМ 

По окончании Великой Отечественной войны 

значительное число военных радистов было демо

билизовано из рядов наших Вооруженных Сил и 

вернулось к мирному труду. Ежегодно демобили

зуются также отслужившие положенный срок ра

дисты из различных РОДОВ войск. 

Подавляющее большинство демобилизованных 

радистов приобредо свою спеЦИf!"%НОСТЬ только В 

армии; мнuгие нз них полюбили новую профессию 

и же,lают в той ИШi нной форме совершенство

вать свои знания и опыт в области радиотехники. 

Нет нужды доказывать, что при том бодьшом раз

Ш!ТI!И радиосвя.зи и радиофикации, которое наме

чено новым сталинским. ПЯ;ТИ.петним планомs ПО:

l'jJебиость в радиоспециаm!стах различных кате

горий будет все время возрастать. И хотя !!аШii 

радиотехнические вузы, техникумы и различные 

курсы готовят м»огочислеШlые кадры специали

стов, мы не може,,1 сбросить со счетов тех ра,1J.И

СТОВ, которые БЫШi П(JДГОТОВ,lены в армни и фло

те, которые в огне суровых боев ПОЛУЧИ,lИ опыт И 

зака,1КУ. Интересы государства, задачи да"lьнеи

шего усиления могущества нашей Родины требу

ют от нас повседнеrшоi1, энергичной работы над 

повышением. квалификации деиоБИJlизованных ра

дистов, внимания к рациональному использованию 

уже имеющихся кадров и к подготовке новЫх. 

Надо иметь в виду, что военные радисты полу

чили в армии техническую подготовку, которая не 

всег да дает нм возможность сразу переключиться 

на гражданскую работу.' Даже отличный воен
ный радист далеко не всегда может сразу же 

быть использован в качеств(> обычного радиоте
леграфиста. В большинстве случаев требуется 

дополнительное обучение и тренировка. То же 

можно сказать о радиомеханиках и радиотехни

ках. Они могут в совершенстве знать устройство, 

аксплоатацию и ремонт войсковых рации и в то 

же время не иметь нужных навыков ддя работы с 

установками гражданского типа. Им также необ

ходимы дополнительная учеба, прнобретение прак
тического опыта работы на новой для них аппа

ратуре. 

Тем не менее совершенно очевидно, что это по

требует значитео1ЬНО меньше сил, времени и 

средств, чем подготовка радистов из необучспно

го контингента. Однако без этой подготовки обои

тись нельзя. 

Радиосвязь при меняется сейчас во многих 015-
Щ1СТЯХ ХО3f!иственной и культурной жизни стра

ны: в се,lЬСКОМ хозяйстве, в гражданской авиа

ции, в железнодорожном, морском и речном 

транспорте, в лесном хозяистве, в МНОГОlJис.~еп

иых ПОi(СКОВЫХ парншх и экспедициях и т. д. Ра

ДЙОф;lкацин CTjJ<1Bbl требует огромного количест

ва работнИ!(ов. Нуждаются в кваJШфИЦИРО'3анных 

кадрах раДИОilРn~\1ЫUiлеН:-IОСТЬ, промкоопе;,-tацип, ре .. 
моитна~ ССТ};,. Наконец, в ГОDоде, а особенно па 

се!!е l'еШlКа потребность в работниках торгующей 

сети, знаюших радиоаппаратуру и радиодета.1!И, 

могущих ПРОКО,lсущ,тс;rовать покупаТСJ1Я 110 воп

росам ЭКСПЛО2.'fа!~и~ пг:~~еi'\па~ково 

После СОCJтветствуюшей подготовки многие де

мобилизованные радисты несомненно с:vюгут стать 

НlJструкторами~преподавателями основ радиотех

ники и азбуки Морзе на' различных курсах, руко

водителями радиокружков. 

Многообразны возможности использования де

мобliЩ1Зованных радистов, возможности примене

ния их опыта. Работа с демобилизованными ради

стами-прямая обязанность организаций Осоавиа

хима. Между тем со стороны местных организа

ций Осоавиахима - районных, городских и обда

стных - приходится слышать такого рода «объ

яснения»: будто бы проведению этой работы ме. 

шает отсутствие специалистов, средств и т. д. 

Эти отговорки большей частью ТО,lЬКО прикрыва' 

ют нежелание иJш неумение работать с демобили-



зованными радистами, отсутствие к ним должно

ro внимания. Некоторые городские организации 

Осоавиахима не знают даже, сколько демобилизо

ванных радистов имеется в их городе, r де они 
работают, чем занимаются, в каких частях служи

ли, какую имеют квалификацию. 

Конечио, одними штатиыми работниками, выде

ленными для работы с радиолюбителями, здесь не 

обойдешьсн; нужен актив из среды тех же ра

диолюбителей и демобилизованных радистов, нуж

но повседневно!' руководство этим активом. 

Многие из демобилизоваиных радистов по тем 

или другим причинам не выбрали радиотехнику 

своей ОСНОВНОЙ профессией, но в то же время не 

утратили к ней интереса. В таких случаях перед 

нами ставится задача - вовдечь их в радиодюби
те,lьское движение, в работу на коротких Болнах. 

Важнейшим дедом организаций Осоавиахима яв

ляется ПРИБлечение демобилизованных радистов 

к .~юбнтельскоЙ коротковолновой работе. 

Военному радисту, умеющему принимать на 

слух и передавать ключом азбуку Морзе, не п()

надобится много времени, чтобы освоить Q-код, 

радиолюбитсдьский код и активно включить

ся в работу URS-наБJlюдатслеЙ. 

Получив через организации Осоавиахима позыs

ной, URS, радиолюбитель, имея простейший са

моде"ьный приемник, сможет приобщиться к ув

лекате.1ЫЮЙ работе на коротких воднах. Эта ра

бота, представ"яя известный спортивный интерес, 

одновременно заставдяет радиодюбитедя трени

роваться в приеме на слух, в настройке приеМIIИ

ка, а если радиолюбитеJIЬ собирает приемник сам 

и"и с чьей-либо помощью, то он приобретает еще 

и познания в области праКТИ'Iеской радиотехники. 

Дальнейшим шагом ДОДЖIIО быть привдечепие 

демобилизованных радистов-радиолюбите"ей к об

служиваншо коддеlПИВНЫХ коротководновых стан

ций Осоавиахима. Уже в процессе набщодения за 

юобителы:кой радиосвязью URS практичеСки 

знакомятся с содержанием переговоров между лю'" 

битедями, с правилаМk СВЯЗИ с зарубежными /НО-

бительскими станциями и многими другими осо

бенностями коротковолновой, тедеграфной и теле

фонной радиосвязи. 

Поработав некоторое время на коддективной 

рации под руководством инструктора, освоив по

рядок включения, выключения и настройки раЦIIИ, 

а также порядок ведения двухсторонней связи, 

радиолюбитель может уже самостоятельно нести 
дежурство на станции. 

Наконец, заключительным шагом коротковолно

вика на первом этапе будет постройка и офор/'i

леllие собственного передатчика. Такой раДИО.1lIf)

битедь может и сам принять активное участие в 

подготОВКе кадров радистоs-осоавиахимовцеs, как 

ПfJопапшдист, ИНСl'руктор, РУКОI;ОАитеJiЬ ра

днонруж!{а. 

центральный радионлуб ЦС Осо:шпахима 

СССР и редакция журнала "Радио" провели 

в i\'!.ос!ше два собрания демобилизованных 

радистов-участников Отечественной войны. 

Эти собрания ПО!!азали, что тяга J( радио

JпобнтеЛЬСIЮЙ работе па !{ОРОТlШХ UОJjиах у 

демобилизованных очень велика. Выступавшие на 

собрании товарищи просили оказать им помощь в 

овладении коротководновой техникой, чаще уст

раивать декции, беседы, демоистрации работы 

на 1<8. 

Такие собрания необходимо практиковать и в 

других городах. Они помогут выявить всех демо

би.тшзованиых, стремящихся принять участие в ра

диодюбите"ьской работе. Нужно тодько, чтобы 

после того, как будут разъяснены задачи и сущ

IIOCTb радиодюбите"ьского дsижения, последова

ЛИ практические мероприятия: организация семи

наров, докладов, бесед на радиотехнические те

мы, конкретная помощь дюбителям в приобретении 

дста"еи, постройке приемников и передатчиков. 

Таковы конкретные пути вовдечения демобили

зованных раДlIстоа в активную радиоюобитель

скую работу. Эта задача вполне по сидам мест

ным организациям Осоавиахима. Нужно только 

lJЗятьсн за нее со всей присущей советским шо
дим настойчивостью, энергией и инициативой. 



в ЛЕНИНГРАДЕ ГОТОВЯТСЯ К 3АОЧ·НОЙ 

РАДИОВЫСТАВКЕ 

Ленинградские радиолюбите
... с большим энтузиазмом от
КJlИкнулись на решение Цент
I/ального Совета Союза Осо
авиахим СССР и Всесоюзного 
.радиокомитета о проведении б-й 
заочной радиовыставки. 

Ленинград является одним 
.из старейших радиолюбитель
СIШХ центров страны. Сотни за
мечательных любителей, та
J/антливых конструкторов с 

.любовью продолжают сейчас 
свою многолетнюю работу в об
ласти радиотехники. Растут и 
МОЛОДые кадры энтузиастов ра

,в;ио. Ярким показателем этого 
~вляется участие ленинград

eJ<ИХ любителей в заочной вы
·ст.авке. 

Много лет занимается ра
Аяолюбительством И. А. Спи

,{юв. На заочную выставку он 
готовит описание разработанно
ro им супера 2-го класса с пи
танием от сети переменного то

ка. Приемник оформлен в виде 
настольной лампы с шелковым 
абажуром. Кроме того, Спи ров 
дает описание сконструирован

вой им особой «приставки»,КО
торая, будучи подключенной к 
ириемнику прямого усиления, 

.nревраща,ет его в супергетеро

,в;ин. Сам приемник каким
либо переделкам при этом не 
подвергается, а настройка его 
осуществляется через «при

ставку:.. 

Один из старейших ленин
градских радиолюбителей Н. д. 
Бузин представляет на выстав
ку описание оригинального сиг

нал-генератора и измерителя 

выхода, довольно простых в 

изготовлении , а также списание 

14-лампового супера консоль
ilOrO типа с двумя динамиками. 

Радиолюбителю Зино'вьеву в 
практике своей работы неодно
кратно приходилось обору до
I!aTb зуммерные классы для 

()бучения приему на слух и пе
редаче азбуки Морзе. Он разра
{jотал специальную схему уст
ройства такого класса с учеб
ным радиополигоном и описа~ 

иие их готовит на заочную вы

ставку. 

При Выборгском доме пионе
ров и школьников работает кру-
жок юных радиолюбителей. 
Кружковцы Ю. Шубин и 
О. Велыа собирают универ
сальный прибор для налажива
ния приемников. Володя Авде
ев делаетL универсальный ста
нок для намотки катушек, а 

кружковцы Павлов, Оршанский 
и Румянцев составляют на
глядные учебные пособия по 
радиотехнике. Кружок Выборг
ского дома пионеров все свои 

наиболее интересные и ориги
нальные работы решил предста
вить на заочную радиовысrав

ку. 

Для про ведения предвари
тельной 'городской выставки в 
Ленинграде организован вы
ставочный комитет. В его со
став вошли: старейший ленин
градский радиолюбитель т. 
Костанди, начальник отдела 
информации ИРПА т. Де.1ЛО, 
зав. радиолабораторией Дворца 
пионеров т. Ясенев, руководи
TeJIb радиокружков Калинин
ской и Выборгской райДТС 
т. Фомин, представители завода 
имени Козицкого, Института 
связи имени Бонч-Бруевича, 
Электротехнического институ
та имени Ульянова (Ленина) и 
другие. 

Организовано и жюри. Но 
все это лишь начало той рабо
ты, которую предстоит прове

сти городскому совету Осоавиа
хима и областному радиокоми
тету. 

Предстоит еще многое сде
лать для оборудования город
ского радиоклуба, обеспечить 
его лаборатории необходимой 
аппаратурой, измерителыiiмии 
приборами, инструментом. 

Мало внимания уделяе1 ра
диолюбительству Ленинград_ 
ский облрадиокомитет. Разве 
не он должен. организовать по 

радио передачи для радиолю

бителей, широко популяризиро
вать работу наших лучших кон
структоров? Пока радиокоми
тет этого не делает. 

Ленинградское отделение 
Всесоюзного научно-техниче-

г. и. Голован 

ского ' общества радиотехники н 
электросвязи имени А. С. По
пова выделило в состав жюри 

по б:й заочной радиовыставке 
профессоров В. И. Сифорова, 
П. В. Шмакова, доцента Г. К. 
Серапина, привлекает в качест
ве консультантов крупнейшШ!: 
радиоспециалистов. . Нужно, 
чтобы и другие наши научные 
и общественные организации, 
заинтересованные в развитии 

радиолюбительства, не являлиСь 
бы голько наблюдателями, 
лишь с интересом рассматрива

ющими конструкции на радио

любительских выставках. 

В Ленинграде есть все усло_ 
вия для широкого развертыва

ния работы с радиолюбителям\!. 

К б-й Всесоюзной заочной 
радиовыставке ленинграДСкие 

радиолюбители должны притти 
с новыми успехами в своей 

творческой . конструкторской 
работе. 

Ленинградский радиолюби
тель И. А. Спирав за сбор
кой констрУКЦllU на бою за-

очную радиовыставку 
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Как стать 

участником , 

радиовыставки 

Если у вас есть готовая кон

струкция, описание которой вы 
хотите направить на заочную 
выставку, не ждите последнего 

срока. Посылайте описание, как 
только закончите работу. 
Что для этого нужно сде

,/IaTb? 

Описание напишите четко, 

обязательно чернилами. В нем 
должна быть схема вашей кон
струкции. 

П риложите к описанию по два 

экземпляра фотоснимков внеш
него вида и внутреннего мон

тажа конструкции размером не 

менее 9Х12 см. 

Пришлите на отдельном ли

сте сведения о себе (имя, 0,
чество, фамилия, адрес, воз 
раст, образование, партийность, 
специальность, место работы, 
должность и радиолюбитель 
ский стаж) и свою фотографию 
в двух экземплярах. 

Обеспечьте . организацию ис

пытания вашей конструкции (в 
радиоклубе, на радиоузле или 
в радиокомитете) и акт испыта
ния приложите к описанию. 

Весь этот материал (описа
ние, фото, анкета и акт) будет 
являться вашим экспонатом на 

6-й Всесоюзной заочной радио
выставке. 

Материал направьте в обла
стной радиоклуб Осоавиахима 
почтой или сдайте под распис
ку. Можно выслать и непосред
ственно в выставочный комитет 
- в Москву по адресу: Глав 
ный почтамт, почт. яши к 979. 
Радиокружки к описанию 

своего экспоната должны при

ложить фотографию радиолюби
телей, принимавших непосред

ственное участие в изготовле

нии конструкции, и сообшить 
краткие свед,ения о работе круж
ка, фамилию, имя, отчество ру

ководителя и старосты кружка. 

Форму акта выставочный ко
митет разослал вс,ем радиоклу

бам и высылает по требованию 
радиолюбителей. 
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КОНСТРУКТОРЫ 

ДАК)Т ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

На местах начинается подготовительная работа к 6-" 

Всесоюзной заочной радиовыставк·е. 

Проводятся слеты радиолюбителей-конструкторов, создают

ся выставочные комитеты и жюри. 

р.адиолюбители начинают оформлять описания экспонатов~ 

дают обязательства представить на 'выставку интересные кон

струкции. 

Пока всех опередили ленинградцы. При радиоклубе-

Осоавиахима уже создан выставочный комитет для ~одготовки 

к городской радиовыставке и начат сбор экспонатов. 

В Москв-е первый экспонат на выставку представил извест 

ный конструктор, премированный нескольк.Q раз на прошлых 

выставках, Г. А. БартновскиЙ. Он сконструировал новый ав_ 

томат для смены граммофонных плас'I'ИНОК. 

Но этим он не ограничивается. Тов . Бартновский дас" на· 

выставку еще два экспоната. 

Один из первых любителей телевидения Москвы, преми 

рованный на 4 и 5-й заочных радиовыставках, А. Я. Корниенко, 

также прислал свои обязательства. 

Интересные экспонаты готовит один из старейших КОРОТК0 -' 

волновиков Б. Н. Хитров. 

Выставочный комитет ждет от раДИОКРУЖКОG и радиолюби

телей конкретных обязательств по подготовке к выставке . 

Первый экспонат, поступивший на бою заочную радио
выставку. Авто.мат ,для с.мены zpа.м.мnласmll1iОI6' 

(внизу) конструкции Г. А. Барттювскоzо 



Заочная радиовыставка воодушевляет 
на новую конструкторскую работу 

Опыт радиалюбительской работы сослужил великую службу 

.всем радистам в годы От'ечественной войны. Но и мы, старые 

радиолюбители, многому научились в боевой обстановке. Хо

чется теперь, в мирных условиях, осуществить многие техни

ческие идеи, которые' РОДИШIСЬ на фронте. 

Кроме описания автомата для смены граммофонных пласти
-нок,' уже представленного мною, обязуюсь дать на выставку 

.прибор для измерения влажности и любительский ондулятор. 

Г. Бартн,О8С"UЙ 

Жде.м на радиО8ыставку .мнои) 

интересных экспонатов 

С большой радостью встретил сообщение о предстоящей 

бой Всесоюзной заочной радио выставке. Надеюсь, что со

.6етские радиолюбители так же, как и до войны, примут актив
ное участие в новой радиовыставке и дадут много интересных 
экспонатов. 

Я лично обязуюсь представить на выставку телевизионный 

.приемник и звукозаписывающий аппарат. 

А. Корн,иен,,,о 

Готовлю две конструкции 

Мне пришлось участвовать в четырех заочных радиовыстав

{{ах и довольно успешно. 

Сообщение об организации Центральным Советом Союза 

Осоавиахим СССР б-й Всесоюзной заочной радиовыставки яв

ляется для нас, Р11диолюбителей-конструкторов, призывоы к 

действию. 

Впереди целая зиыа. Можно успеть построить к выставке 

не одну конструкцию. 

Я обязуюсь дать на б-ю заочную радиовыставку любитель
ский высококачесгвенный приемник, в котором предполагаю 

примеНlIТЬ наиболее интересные новинки приемной техники. 

Кроые этого, хочется попробовать свои силы в области час

тотной модуляции. 

Есть желание сконструировать любительский приемник для 
приеыа московского опЬ\тного передатчика ЧМ. 

Участие в б-й заочной радиовыставке -поч,:тная обязан

ность КdЖДОГО подготовленw:ого радиолюбителя. 

Призываю премированных участников 5-й заочной радиовы

ставки тт. Докторова, Черноголова, Меньшикова, Кивленника 

-н других товарищей поделиться на страницах журнала еРа

дио:. своими планами подготовки к выставке. 

Б. Н. ХаmРО8 

Памятка 
участнику 

радиовыставки 

Каждый радиолюбитель и ра
диокружок ыогут принять уча

стИе вб-й Всесоюзной заоч
ной радиовыставке. 

На выставку принимаются 
описания любых самодельных 
конструкций: приеыников, те
левизоров, передатчиков, ра-

диол, радиопередвижек, громко_ 

говорителей звукозаписываю
щих аппаратов, аппаратуры про

волочного вещания, измеритель_ 

ных приборов, радиодеталей. 
демонстрационных приборов. 

Особенное значение придает.
ся открытию новых возмож

ностей применения радио в на
родном хозяйстве и обороне 
страны. 

Жюри выставки принимает 

только действующие конструк
ции. 

В конструкции, схеме или в 
назначении аппарата должен 

быть элемент новизны и само
стоятельного творчества. 

Описания уже опубликован
ных ранее кО:J<:ТРУКЦИЙ, а T'lK
же передатчиков, построенных 

без разрешения, на заочную вы

ставку не принимаются. 

Радиоспециалисты иыеют пра
во участия в выставке на об
щих основаниях, если пред

ставляемые ими конструкции 
не делались по специальным 

договорам или заданиям орга

низаций, в которых они рабо
тают. 

Конструкции, описания кото
рых высланы на б-ю' заочную 
радиовыставку, не должны раз

бираться и переделываться АО 

1 июля 1947 года. 
Все конструкции, описания 

которых допущены к участиIO 

в выставке, получают специ
альные свидетельства. 

Адрес выставочного коми~· 

та: Москва, Гл. почтамт, п/ящ. 

979, выставочному комитету 

5 



Казармы одной из воинских ч астей, олн.ой из 
тех частей, героическая повседневная работа ко
торых вскоре после начала войны закрыла фаши
стским стервягникам дорогу к небу Л10СКВЫ и да
ла воз ' ожнос т ь жи т елям красной столицы спо
койно трудиться. 

В одной из комнат при штабе части открыта вы
ставка. Ее можно назвать радиовыставкой, но BC~ 
же по своей тематике она несколько необычна. 
На ней нет радиопередатчиков, нет радиоприе'll
ииков, на ее стендах было бы напрасно искать 
ту радиоаппаратуру, которая нам всем привычна 

п знакома. 

Эта выставка посвящена радиоучебе. 

На вооружении воинской части, организовавшей 
выставку, состоит сложнейшая современная ра
Jl:иоаппаратура, в числе которой имеются и радио~ 
локационные устройства. Каждый год в часть 
вливаются пополнения, их надо обучать. 

Ко~ечно, радиолюбитель, строивший суперы, зна_ 
комыи с телевизионным приемником и, может 
быть, имевший свой передатчик, довольно быст
ро освоится со СЛОЖНЫМ хозяйством локационной 
станции. Но нужно очень много потрудиться, что
бы не искушенный в радиот,ехнике человек понял, 
как можно во мгле осенней ночи, за сплошной 
пелено~ дождя и туч, ' на большом расстоянии 
обнаружить летящий самолет. И не только поня.'! 
но И О !J ll одел техникой упра 31J е н ин нуж .юН AIJI; 
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Рис. 1. Прибор для демонстрации 
явления связи двух колебательных 

систем 

этого iсложнейшей аппаратурой. Без наглядных 
по собий тут не обойт и с ь. ~Jагл ядны е по соби я. ис
пользуемые для подготовки квалифицированных 

Рис. 2. Прибор для деJ,fонстраци zr 
би ений. Нонстру"'nоры: llн:женер
каnитан МuтЛ211Н и .младumЙ сер-

жант Новри2ин 

uператоров приемно-пе редающе й радиостаНЦI1Н1 
или Лf)кационной уста н овки и показ а ны на БЫ
ставке. 

Пособия эти очень хороши. Они оригиналыll'.. 
просты, недорогн и очень доходчивы. Вот веко· 
торые из них 

Целый ОТДе41 выставки посвящен пособиям для. 
изуч·ения явлений резонанса. Существует стан
дартный , при бор для иллюстрации резонанса-на
бор маятников разной длины, подвешенных на об
щей нити. Обычно этими традиционными маитн~ 
ка ми дело и кончается. 

На выставке Н-ской части, конечно есть TIKoi~ 
набор маятников, он изображен в заставке CTIT .. It. 



Но IiМ этот отдел не кончается, а только начи'
нается. Вот оригинальный ПР,j(jор для Дl:монстра· 
ции явдения связи двух кодебатедьных систем 
(рис. 1). Это те же два маятника равной Ддины, 

Рис. 3. Макет, демонстрuрующий устрой
ство II работу катодно-лучевой трубки . 
Конструкторы : UHJlCehep-каnUlIlан Митя-

ZUH II сеР:JICант БОЛО20в 

связанные через третий. Если качнуть один из 
мих, то степень раскачивания второго определит

CfI ведичиной связи, родь которой' выподняет си
clfeMa с грузом. При прав'идьном подборе этого 
среднего груза второй маятник раскачивается 
8чень сильно. , При неподходящем грузе - при 
малой связи - раскачка второго маятника едва 

заметна. 

Дадее идет совершенно исключительныil по 
своей простоте и изумительной наГЛЯДНОСТII при
бор ддя демонстраuии образования бие·ниЙ (рис. 2). 
Он состоит из J!.BYX маятников , имеюших ВlIЗМОУ,,

ность самостоятедьно колебаться s fJдflОЙ и той 
же пдоскости. Первый маятник и">!еет форму тра· 
пеuии или качели, подвешенной на двух прутках. 
На горизонтадьной части этой трапеции находит
ся второй маятник, предстаВЛЯ:О ~Д!1Ji собою пру
ток с грузом внизу. Ддины трап'=uии и нижнеJ'О 
маятю,;{а неодинаковы. поэтому перПО;1 ы их ко

лебаний различны, а именно: пери·)д колебаний 
нижнего маятника меньше, он совершает в оп ре

.в:еленныЙ отрезок времени больше колебаний, чем 
трапеиия. Если раскачать и трапе:Щ1Q и маятник, 
то направление их колебаний будет периодически 
то одинаково, то различно. В первом случае их 
колебания будут складываться и амп.1ИТУ да об
щего кодебания всей системы будет г.ОЮ,Ill.У:i. Во 
втором сдучае амплиту ды будут ВЫЧlIтаП,С',J и 
суммариая ;Jмплитуда станет малой. Другими сле
вами, прибор прекрасно демонстрирует биении. 
Но конструкторам такая простая демонстрация 

показалась недостаточной. Им надо было ещ~ за
писать кривую этих биений. Как это сделать? Не 
привязывать же к маятнику карандаш. Выход на
шли очень простой. Сделали в нижне~1 маятнике 
тонкий осевой канал, сверху маятника IIрИСТрОИЛИ 
вороночку и В нее насыпали мелкий сухой песок, 
каким наполняются песочные часы. Песок тонкой 
струйкой высыпается из нижнего кониа маятни
ка, а под ним протаскивают прямоугольный кусок 
картона. Струйка песка прекрасно выписывает кри_ 
вую биений, хорошо видимую на рис. 2. В резуль
тате получился замечательный прибор, заслужи-

вающий щирокого применения всюду, где про
IIСХОДИТ обучение радиотехнике. 
Крайне просты и многие другие экспонаты. 

Вот, например, прибор, служащий для пояснения 
работы катодно-лучевой трубки (рис. 3). На па
мели размешены катодно-лучевая трубка и ее 
макет , У макета есть экран - матовое стек 
ло. Пучок эдектронов изображает собой же -
лезный пруток с маленькой лампочкой н а 
коние. Роль отклоняющих систем играют 
электромагниты, которые могут отклонять желез 

!IЫЙ пруток в разные стороны. Кегда при 
демонстрации прибора на конце прутка загорается 
лампочка, то на экране (матовом стекле) она видна 
как светдая точка. Пропускание тока через 
электромагниты заставляет пруток . отклоняться, 

причем свеТЯLЦаяся точка на экране прочерчивает 

линии, т. е. макет. наглядно во.спроизводит ра

боту катодно-лучевой трубки. . 
Очень хороши и макеты, непосредственно объяс

няющие работу радиодокаЦИОНН61Х станций. На 
рис. 4 приведено фото макета, ' иллюстрирующего 
приниип работы станции. В центре круга 
помещена вращающаяся мачта направленной ан- , 

:reHHbl передатчика локационных импульсов. По 
окружности круга размещены гнезда для встав

дения ножки маленького самолетика, видимого на 

рисунке справа. При нажатии кнопки станция по
сылает импульс, который направляется от 
антенны к периферии круга расходящимся пуч
кои, угол раствора которого равен примерно 30 
градусов. Импульс изображается световой волной, 
видимой на матовом стекле круга. Если в той 
точке окружности, к которой устремляется им
пульс, нет самолетика, то импульс, достигнув ок

ружности, затухает. Если )Ке антенна направлена 
на самолетик, то импульс 01'ражается от него в 

'"anравляется обратно к пославшей его станции. 
Все это хорошо изображается световыми волна
ми на матовом стекле круга. 

Рис. 4. Установка , для де,монстраЦllи общих 
nринциnов работы ЛОКal{IlОННОЙ станциll. 
Конструкторы: llнженер-каllllтан МUЩЯZUН, 
инженер-капитан Кащенко и младший сер-

жант KoepuZUH 
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На рис. 5 показан прибор для тренировки опе
раторов радиолокационных станций. На панеди 
этого прибора, перед которым помещается обучаю-

Рис_ 5. Прибор для тnpe/tup06/C11 mlераmо
ров станции об/tаРУJlсе/tия 

Щиис?; находятся: 1) большой круг с n ряыоли
неИНОI1 шкалой расстояний, изображающий экран 
катодно -лучевой трубки, 2) меньщий круг, разде
ленный на 360 делений и снабженный стрелкой, 
которая определяет направление антенны станuии, 

и 3) ручка, при помощи которой приводится во 
.вращение антенна. Вместе с перемещением антен- _ 
вы передвигается и стрелка на меньщем круге. 

Обучающий путем перестановки рычажков на 
боковой стенке дает «задание». Предположим, 
что он «поместил» неприятельский самолет на 
расстоянии 102 километров, а направление на него 
(азимут) равно 75 градусам. Этот случай .как раз 

.соответствует показаниям при боров станuии на 
макете рис. 5. Получив задание, обучающийся 
должен найти этот самолет, т. е. определить его 
1<оординаты. Первым делом обучающийся вклю
чает передатчик. На экране вспыхивает вер
тикальный -столбик у начала шкалы - это посы
лаемый импульс. Вспыхивает и горизонтальная 
'Шкала времени, в данном случае отградуирован

ная в расстояниях. Но она ровна, отраженных 
'импульсов нет. Оператор начинает вращать антен
:ну, сообразно вращению которой перемещается и 
стрелка на круге азимутов. Когда направление 
а'нтенны совпадет с курсовым, то на щкале рас

етояний появится выброс отраженного импудьса
правый вертикальный столбик на рис. 5. Теперь 
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оператору остается только прочесть на шкале 

расстояние до самолета (в данном случае 102 
километра) и его азимут - 75а • Тут *е опе
ратор рапортует: обнаружен самолет - расстоя
ние 102 километра, азимут 75 градусов. Обучаю
щий может произвольно водить цель и оператор 

доюкен следовать за ней, определяя, приближает- 
ся она иди удаляется, в какую сторону летит и 

пр. По существу обучающийся оператор проде
дывает то же самое, что в действительности при
ходится делать оператору докационной станции. 
Конечно, такой аппарат довольно сложен. Но 

зато он дает возможность производить обучение 
в у-словиях, почти подностью приближающихся к 
реальным. В действительных полевых условиях 
можно будет производить тодько окончатедьную 
шдифовку. . 
Такова эта интересная выставка. В каждом ее 

экспонате чувствуется вдумчивая работа и дю
бовь К деду, во всем видна подлинная творче
ская выдумка. Она чрезвычайно наглядно пока
зывает, каких прекрасных результатов можно 

добиться в области конструирования наглядных 
учебных пособий, если серьезно взяться за это 
дело. А первостепенная важность его несомненна, 
особенно сейчас. У нас вновь развертывается сеть 
радиоклубов, радиотехкабинетов и радиокружков, 
где будут обучаться десятки тысяч молодых ра
диолюбителей. Наши конструкторы должны раз
работать для них не тодько хорошие приемники, 

Рис. 6. И/tже/tер-каnита/t .Митяzи/t 
(справа) II тех1tllк-лейте/tантn ПОЛЬ
кину nРllбора для aeMo/tcmpaliUll 
бllе/tllй. В прибор ftаСblllаетnся nесOl' 

передатчики, звукозаписывающие аппараты и те

левизоры, но и простые, хорошие и доходчивые 

наглядные пособия. 
Это их почетная обязанность, и они должны ее 

выполнить. ОПЫТ лучщих должен стать достоя
нием всех. 



ВСТРЕЧА ~ ЧИТАТЕЛЯМИ 
в Це'нтраЛI>НОМ радиоклубе 

состоялась конференция чита
телей журнала «Радио», посвя
щенная обсуждению тематичес
кого плана журнала_ Как и сле
довало ожидать, она преврати

лась в широкое оБСУЖД~Нliе ак
туальных проGлем радиолюби
тельства_ 

Журнал «Радио» должен 
стать организатором радиолю

бительского движения, провод
ником технического прогресса, 

пропагандистом достижений со
ветской науки. За годы войны 
техника радиосвязи сделала ог

ромный скачок вперед. Есте
ственно, что творческий актив, 
радиолюбителей хочет увидеть 
в своем журнале отраженне 

всех наиболее важных событий 
в области раДiЮ, получить прак
тические советы и методиче

ские указания, способствующие 
овладению радиотехникой и 
поискам новых путей в науке. 
Как использовать небольшой 

объем журнала, чтобы удов
летворить разнообразные запро
сы '{итате.1СЙ, ответить на все 
их требования? 

Тематический план журнала, 
представленный на обсуждение 
совещания, был COCTaB.~eH с ра
счетом отразить наиболее су
щественные вопросы радиолю

бительства, дать направление 
конструкторской, творческой 
работе любителей во всех ос
новных областях современной 
радиотехники. 

По докладу ответственного 
редактора Н. А. Байку зова 
развернулся оживленный обмен 
мнениями. -
Первым выступил, выслушан

ный с большим вниманием, со
здатель крупнейших -советских 
радиостанций, лаvреат Сталин
ской премии проф. А. Л. Минц. 

- Главная задача, которая 
стоит перед радиолюбительским 

журналом в настоящий мо
мент, - говорит Т. Минц - это 
подготовка новых кадров, спо
собных двигать вперед радио
технику. Радиолюбительство в 
нашеii стране всегда б!>Io1IО резе_р_ 
вом, .откуда наука и народное 
хозяиство черпали кадры та
лантливых раДllоспепиалистов. 
Теперь, когда перед советскими 
учеными поставлена задача не 

только догнать, но и превзой-

ти В ближайшее время дости
жения науки за пределами на

шей страны, роль научно-попу

лярного журнала «Радио» осо
бенно велика, он должен не
устанно выковывать кадры 

культурных, пытливых, настой
чивых радиолюбителей, приви
вать им любовь к конструк
торской, исследовательской ра
боте. 

Некоторые товарищи в своих 

выступлениях указывали, что в 

тематическом плане журнала 

не отведено должного места 

телевидению. 'Действительно, 
планы ближайших номеров жур
нала не включают описаний те
левизИонной аllпаратурьr, агра
нич~ваясь теоретическими ста

тьями. Р~дакция исходила при 
этом из того, что телевизион

ные центры (помимо ~OCKBЫ) 
создаются пока только в Ле
нинграде, Кневе и Сверд.чов
ске и, таким образом, для по
давляющего БOJlьшинства чита
телей телевизионные приемни
ки еще не представляют прак
тического интереса. 

Toba-р'Ищи ГOJiовин, ~аJЗРО
диади, Кацалапенко, Сесекин и 
другие высказались за несб-,о
дим ость более широкого осве
шения этих вопросов в журна

ле. Если сейчас у нас мало лю
бител·еЙ, имеющих сР.ою теле
визионную аыпаратуру, то с 

каждым днем растет ЧIIСЛО лю

дей, стремящихся овладеть 
техникой телевидения. Обязаи
насть журнала сРаДJЮ» - за
благовременно вооружить их 
не только теорией, но и )11)ак
тическими знациями в области 
т,елевизионной техники. 

ОДНО13ременно было высказа
но МНСr;ие о неоБХОдJlМОс.ти от
водить в журнале больше места 
освещению достижений наших 
крупнейших раАиоспеПИ~.1JИСТОВ 
и конструкторов. ЧИ7ателей 
интересует использование и 

примен<~ние радиотеХIIП'lС,'КИХ 

методов в р3ЗJlИЧНЫХ отраслях 

народного хозяйства, промыш
ленности, в науке. 

Многие из выс;rупзвших остз_ 
навливались на вопросах радио
любительского движения. То
варищи Паровин, Чугунов и 
другие говорили о том, что на 

местах предстопт еще ОЧ:'IIЬ 

многое сделать для создания 

организационной и материаль
ной базы радиолюбительства. 
Журнал должен уделять боль
ше внимания радиолюбитель
ской жизни не только в Моск
ве и других крупных центрах 

Союза, но также в районных 
городах и колхозах. Нужно 
развернуть критику работы осо
авиахшlОВСКИХ организаций и 
радиокомитетов, которые во 

многих с.!Jучаях еще не счита

ют развитие радиолюбительско
го движения своим кровным де

лом. 

Поучительные факты привел 
т. Чугунов. Он по своей ини
циативе руководит радиокруж

ками в Минпст~рс.тве черной 
металлургнн и ~осковской кон
торе металлосбы-та. Здесь ра
диолюбители (в возрасте от 
восемнадцати до пятидесяти 

лет ... ) с большой охотой зани
маются изучением радиоте'Хни
ки. Но беда в том, что работой 
этих кружков никто не инте

р·есуется. У кружков нет дета
лей, очень мало литературы по 
радиотехнике. 

Другие товарищи дополнили 
т. Чугунова. В частности, по
чти все подчеркивали не терпи

мое ~оложение с радиолитера
турои: ее совершенно недоста

точно ни по количеству, ни по 
охвату тем. Были высказаны 
ПОЖNlа1iИЯ (тт. Терлеu.кий, Пан_ 
кратав) Всесоюзному радиоко
МlIтету организовать специаль
ный радиочас, посвященный 
вопросам радиолюбительства. 
В прениях по докладу т. Бай

кузова выступили также тт. 

Иванов, Абрамян, Карган, Че
чпк, Гиршгорн и другие. 

В ~аключительном слове 
т. Байкузов отметил ценность 
ряда предложений, высказан
ных на совешании, и согласил
ся, в частности, с замечаниями 
о необходимости расширить уже 
в ближайших номерах журна
ла освеrцение вопросов телеви
дения. 

Выражая общее мнение чита
телсй журнала, председатель 

- совета Центрального радиоклу
ба Э. Т. Кренкель высказал 
уверенность, что редакция жур
нала «Радио» при активном 
участии радиолюБИ'l'ельской об
щественности успешно спра
вится со своими почетными 
обязанностями. 
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Харьков 

в радиоклубе ОсоавиаХИ}!а 

-состоялось первое организаци

онное собрание харьковских ра-

_,диолюбителей - коротковолно

виков. Среди них немало радп

- стов, демобилизованных из 

Красной Армии, принесших с 

фронта боевой опыт и неугаси

мый интерес к любимому делу. 

у многих на груди ордена и 

медали - знаки пройденного 

славного боевого пути. 

Создан совет радиоклуба, в 

который вошли старейшие ко

_ротковолновики и молодые энер

гичные радиолюбители: радио

'Инженер т. Гринер, электрик 

завода «Серп И молот» т. Хай

кин, до войны много работав

ший в области коротких волн, 

старый активист радиолюби

тель т. Смура, инженер т. Бро

хоцкий, КОРОТ1{оволновик т. Чер

няк и др. 

При клубе работает уст

ная радиоконсультация, есть 

своя техническая мастерская. 

Заканчивается монтаж коллек

тивной коротковолновой радио
станции. 

Радиоузел в колхозе 

Ростовская . газета «Молот» 
;сообшает, что на хуторе Денн
совка, П ролетарекого района, 
оборудуется колхозный ради')
узел_ Хутор радиофнцируегся 
по инициативе демобилизован

ного радиолюбителя т. Матве
.еве кого. Он своими силами, без 
затраты артельных средств, из

готовил 10-ваттный усилитель. 
Мощность узла позволит радио
фицировать все 100 домов кол
хозников. 
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Вилыtюс' 

Недавно при Центральном 
совете Осоавиахима Литовской 
ССР организованы курсы ради
стов - коротковолновиков. На 
этих курсах без отрыва от про
изводства занимается 28 чело
век, в том числе 6 девушек. 
Больших успехов в изучении 
азбуки Морзе, в овладении на
выками самостоятельного мон

тажа прием ников достигли уча 

щиеся тт. Граявскас, Брашиш
Ka~, Гаевский, Рудич, Рагаус 
каите и др. 

Своими силами Kyp€aHTЫ обо_ 
рудовали радиостол для пар

ной работы. 

ническими знаниями очень ве
Jlика сред!! молодежи Вильню
са и других городов республи
ки. Первый набор на курсы ра
дистов-коротковолновиков да

леко не охватил всех желаю

щих. Учащиеся курсов ради
стов составят основной актив 
радиоклуба, который должен 
быть создан в Вильнюсе, явят
ся пропагандистами радиотех

нических знаний среди широ
ких масс населения советской 
Литвы, где радиолюбительство 
- дело новое. 

Тяга к 0владению 

Б. С. Гаро.лuс, 

инструктор ЦС Осос.виа,.. 
радиотех- хи.ма Литовской ССР 

Ростов н , Дону 
Состоялось собрание ростов- диоклуба генерал-майором 

ских радиолюбителей, посвя- войск связи Дудковым. 
щенное организации городского 

радиок-луба. С большим интере
сом был выслушан доклад о за
дачах радиолюбительского дви
жения, сделанный на собрания 
председателем оргкомитета ра-

Ростовский радиоклуб объе

диняет 70 человек. В большня-
стве это старые радиолюtители. 
еще до войны занимавшие-
ся короткими волнами. 

Кружок коротковолновиков - cтyдeH~oв 
MocKoBcKQZO института . .механизации II 

электрификации сельского хо 1Яйства U.At. 

В. М. Молотова на занятиях по paauom qx
нике. Занятие nроводат инструктор Са-

в инков К. П. 



Ра(}иоnраемнuкu-

сельским клубам 

Партия и правительство п{идают большое з/-ta'lс/ше 

радиофикации нашей страны. В законе о плане новой 

сталинской пятилетки предус.мотрены быстры:! те-мпы 

развития радиоприе-мной сети не только :J, городских 

центрах, но также и в сельских -местностях. С этой 

целью Совет Министров СССР дал указание о выделении 

значительного колuчества радиоприеNЮlков, выпускаемых 

нашей радиОПРОNышленностью, специально для сельских 

клубов. U.7б-чuтален и районных домов культуры. 
. . 

На Necma рассылаются прие-МНllКll двух типов: .Ро· 

~uнаN - шестила-мповый супер, рассчита1i1iЫЙ на питание 

от батарей, и рВосток" (БН-2.5), преднаЗН;tlченный для 

до.иов культуры и сельских клубов, и.меющи:х электри'l.е

-ское освещение. 

Первые несколько тысяч радиоприе-мников уже отправ· 

Аены ,н;. -места. В первую оч.ередь их получат районы 

J{paUliezo Севера, Хабаровского, f{расноярского краев . 

.Бурят-Монгольской АССР, ТЮJ.tснскоЙ, Архангельской. 

Myp-маf-ll;КОЙ. Южно-Сахалинской /1 других отдаленных 

областей. а таК.же культурно-просветительные учреж

<Jения областей. пострадавщих от неJ.tецкоЙ оккупации. 

Продажа радиоприе-мников клуба-м и изба-м-чиmальня.м 

4у;)ет ПРО!13водиться через райпотребсоюзы. 

Ко.'4итет по дела.М кулыпурно-просветительных учреж

iJemlU при Совете Министров РСФСР обязал отделы u 

управления культпрйсветработы проверить состОЯНllе 

scex радиопрuе},иlИков. уже находящuхся в эксплоатацuu 

f районных дОлtaХ культуры, сельских клубах и llзбах

читальнях, и в необходиNЫХ случаrtх организовать ре· 

.монт U восстановление их в радиоре-монтных .мастер-

1:KIlX органов iИIlНllстерства связи. 

Будут npoвeдeHы спеЦllальные районные се-минары для 

обучеНilЯ руководителей сеЛЬСI(IlХ клубов правила.Аt поль

:юваltия радиоаппаратурой. В этом деле большую роль 

..могут сыграть опытные радuолюбllтелu, u-меющиеся во 

..мНОZUХ сельских pauoltltblx центрах. они должны взять 

шефство над радиоустановка.illl в dO.AtaX культуры и 

клубах. по-моч.ь работника.м сельских культурно-просве· 

mllтелыtхx учреждений 8 оргаltuзации бесперебойltОZО 

радuослушаltUfl. 

Рязань 

При Рязанском радиокnyбе 
организованы курсы радистов

осоавиахимовцев. Первая груп
па - 27 человек - уже закон
чила учебу. Приступила к заня
тиям вторая группа из 30 чело
век. 

Помимо работы, ПРОВQд'Имоi 
среди городских радиолюбите
лей, Рязанский радиоклуб ока
зывает большую помощь люби
телям в сельских местностях. 

Открыт филиал клуба в Ерах
турском районе. Здесь при До
ме культуры оборудован радио
техкабинет, организоааны три 
радиокружка, руководимые Т. 

Бумажкиным. Кружок радиолю
бителей организован также в 
селе Ела тьма. 

Среди инициаторов и акти
вистов радиолюбительской' ра
боты в Рязанском радиоклубе 
следует отметить в первуlO 

очередь старых радиолюбите· 
лей-коротковолновиков В. К. 
Пал агина, С. С. Пукирева, С. А. 
ФеДОРОа3а, Ю. А. Докукина. 

Г. Л. lеряе8 

Рига 

В советской Латвии наЧ'Jffiает 
развертываться работа с раЩIG
любителями. В СТОЛИЦе Лат
вийской ССР - Риге - недаено 
открыт радиоклуб, избран совет 
клуба. 

С первых дней своей рабоТ .. 
радиоклуб стал организующим 
центром радиолюбительства. 
Совещания. лекции и беседы 
на общественные, научные в 
технические темы собирают 
многочисленнуюауД,иторию. 

Большое внимание привлек док
лад: «Радио в Великой Оте
чественной войне», сделанный 
подполко~зником Фриденталь. 
Несколько лекций и бесед про
вел старейший радиолюбитель 
Латвии т. Витолиньш. Тов. Ри
екстиньш - опытный морской 
радист и старый радиолюби
тель - назначен начальником 

радиоклуба . 

При клубе работают сеКЦИJII 
коротких. волн, звукозапис~ 

УКВ, военно-массовой, работы. 
Организованы курсы радистов

осоавиахимовцев, обучение ко
торых в-едется на русском. 

латышском языках. 

В. И. /fовОЖUАое 
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ПЕРВАЯ 

в основе радиопередачи лежит явление излу
чення электромагнитной эн·ергии па передающей 
радиостанции и прием ее на прпеыной СТШЩIlИ. 
Излучающим элементом радиопередатчика являет
ся передающая антенна. Прпемная антенна, в осо
бенности для не очень сложных приемников, 
имеет не менее важное значение. 

Изобретателем присмной антенны справеДЛИ!30 
считают профессора А. с. Попова. Весной 1895 
года А. с. Попов создал свой перзый по вреые
ни радиоприемник с автоматическим встряхива

нием когерера. Он присоеДJlНlI.'I к одному концу 
когерера зазеШlеllИС, к другому же концу-длин

НbIЙ тонкий ПРОЗСДIШК II поднял его при полющи 
воздушных шаров. А. с. Попов сразу же занетпл, 
что его прнешlПК обнаруживает грозо:ше р~зря
ды - приблшюiющпяся гроза за ЗС-40 км сбна
руживалась звонками или заПIIСЬЮ Н:1 бумаге ба. 
рабана Ришара в приеМI!ИКС. ОТСЮД:1 н ПРОIlСХО-· 
днт термин «ГРОЗ00тметчию>. В конце сеНТ;Jбря 
1895 года А. с. Попов заМСНЮI регистрирующий 
прибор аппаратом J\10рз·е и грозоотметчик пре
вратился в раДIlоте"сграфный ПРI!е~шик. 
«Появление приемной антенны и было моментом 

изобретения радиотелеграфа, - пишет один из 
современнико;] А. С. Попова - проф. В. К. Ле
БЕ!ДИНСКИЙ.-П рименение антенны к отправителю, 
начатое А. С. ПОПQЗНМ J1 этом же ГОДУ, IШГДС пм 
не опубликовано. А. с. Попов при соединил свою 
антенну к вибратору Герца; этим он разде.nII.'I два 
главных органа передатчика, задающий колебания 
и излучающий, и оIi.и стали развиваться каждый 
по своему пути» 1. 

Проф. А. с. Попов в своей статье «Телегра-· 
фирование без ПРОБОДОВ» пишет 2: -
. «Я мог обнаруживать электромагнитные волны 
ка значительном расстоянии от вибратора, при
-соединяя к электроду трубки длинный пря~юли
нейный ПРОВОД!IИК, параллельный линии электри
ческого разряда в вибраторе, т. е. в условиях, 
наиболее благоприятных для возбуждения D этом 
ПРОDоднике электрических колебаний действием 
электромагнитной волны». 

И далее, описывая установку в 1895 году своего 
rрозоотметчика на метеорологической обсервато

рии Лесного института, А. с. Попов пишет: 
«Изолированная проволока, оканчивающаяся на
верху мачты на мет·еорологическоЙ башне инсти
тута, проведена в физический кабинет и присседп
нена к одному из электродов трубки; другой 
электрод трубки соединен с землею с помощью 
проводника, пронеденного к водопроводной сети». 

Во время первой в мире радиопередачи 24(12) 
марта 1896 года на заседании Русского физико-
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доктор техничеСКllХ наук 

химического общсст~а А. с. Попов также при
менил аЕтенну. «В физическом кабине,с Петер
бургского УШlВерсптета на небольшом столе стоял 
первый в мире радиоприемнпк. От него к окну,. 
где была установлена веРТlIкальная ан-;-енна, тя

нулся тонкий ПР:ЩОДIПIК» 3. 

Заметим, что А. с. I10ПОВ при описании своего, 
прпеМIi.IIка е;це не пользовался термином антснна,. 

называя ее про водником ИЛIl линией. 

Иыеется предположение, что термин «антенна» 
пре!':ложпл фраIiIlУ3СКИЙ фпзик проф. Бландель ВJ 
ПIIСh'r~ к А. С. Попnву. Будучи в коыандировке 
в 1899 году, А. С. Попов ппшет из П~рижа: 

«Меня прпг лаСIIJI к себе проф. Блонде::ь, тот 
са~:ыii, который писал мне письмо со словом «ан-
тенна». 

В настоящее время в семье А. с. ПОПОЕЗ обна
рvжено это ТПIСЫЮ Блонделя к А. с. Пrшону ОТ· 
20 ноября 1893 гnда (на фm1НUУ~СКОМ яз'тке). При
BeJIi:'bl в переводе выдержки из этого письыа: 

«Я услышал, что Вы опередили Маркони в от
КРЫТIIП телеграфа без проводов, инемедленн') 
прочитал те пз Ваших работ, которые мог до
стать: БЮ.ТIЛетен» PY""KQrO Физико-химпческого
общества и журнал «Электрпчество». 

Далее Блондель спрашивает: 

«В чаСТНОСТII, не указывали ли Вы применение 
передаюшей антенны, а не только присмной? Две
антснны ДСIkтвите.тIЬН("I необходимы для телегра
фирования без ПРОЗ0ДОВ». (Публикуется впер
вые). 

Как мы уже отмеТИJlИ, приеМНIIЯ антенна была· 
предложена А. с. ПQпоеьш в 1895 году. Что же 
.касается передающей антенны, . то спсрва А. с. 
Попов считал чеобходпмым лишь уве.~ичеНIlе
мощнqсти пере~ Атчика и ТО.1ЬКО нсско.ЪКО поз

же разрабатал свою систему вибратора и при
соеДIlНIIЛ к нему антсш:у. 

На основании изложенного можно заключить,. 
что основной эл·емеЕТ радиопередачи - антенна
был изобретен А. с. Поповым. 

1 «Электричество»; Н2 4, 1925 г., статья проф. 
В. К. Лебединского. . 

2 )Курнал «ФИ1пко-математпческий ежеГОД1iИК~' 
за 1900 г.,М2 1. Эта статья перепечатана в «Бюл-
летеl:е связи ВМФ» .1\"2 6 за 1945 г. 

3 п. Н. Рыб к и н. «Десять лет с изобретате
лем радио». Связьиздат, 1945 г. 



в развитии Р:ЩИО ~!ожно достаточно четко 

1;JаЗЛИЧа1Ъ СjIедующис ::;ТdПЫ. 

Первый этап, геРОIlчеСКdП эпоха, ведущая НGча

ло от первых опытов А. С. Попова, - ЭllОХG ра
.диотелеграфа и постепенного заsоеваНIIП им про

-странства. Она характернзова.1GСЬ стреЫЛСНIIСМ к 
увеличению высоты антенн и ДЛШIЫ волн, стрсы

.тrением, обусловленным необходшIOСТЫО . п~ре

.крыть большие расстоюшя поверхностной ВО.1НОЙ. 
К концу этой эпохи ПОСЛе псрrюй мпровой вой
мы, т. е. к началу 20-х годов, длнны волн TpdHC
.континентальных станций IIЗ:llеРЯ.1ИСЬ десяткюш 
тысяч метров, высота антенн доходила до полу

ЮIJIOметра, а мощность переД<1ТЧIIКОВ достигала 

тысячи киловатт. Когда разi3lЛ не раДIIотелеграфа 
достиг.'lO известной степени теХНIIЧеского sз;;ер' 
шения и потребность в телеграфной связи бьша 
в основном удовлетворена, теХНlIческая мысль, 

.естественно, обратилась к осуществлению радио

телефонии. Техническое решение проБЛБIЫ РGДИО
телефонии стало возможным TOJIbKO после пояз

.ления электронной лаыпы, которая с первых же 
шагов завоевала господство в области усиления 
радиосигналов и телефонии. 
Однако пr;рвое время 13 области радиосвязи, осо

<JeHHo на большпе расстояния, где продолжали 
ГОСПОДСТВОВаТЬ ДЛИI!НЫ€ волны, малоыощные JJаи

.повые передатчики не ыог,ш состязаться с мощ

ными ДУГОlJЫМИ, машинными и искровыми пере

датчиками. Открытие раД!IОЛЮU!IТелями 13 1922 
году возможнос l'И СВЯЗИ на больuшх расстояниях 
.при помощи коротких волн обусловило поСеду 
ламповых передатчиков и ознаменовало собой на
чало второго этапа в ИСТОРИИ радио: эпох!! ко

ротких P")/iH,,, прострзнственных JIУЧСЙ и разви
ТИЯ ла~l!JUjjL'И РJдIю:rеХНIIКII. Эта эпоха, >Ji3ШIЮ
щаяся одновременно и эпохой РJ.ЗЫIТIIЯ радпоте
.!!ефонии и радиовещания, поел" того как эти 
проблемы бь!J'Ш в ОСНОlШОЛl решены, естествешю, 
ПРlшела к новой технпческой задаче - к теле
видению. Осуществление телевидения оБУСJJоiш
ло необходш-юсть освоения диапазона еще более 
коротких B,!CIН - УКВ. К ультракоротким ВОЛ
.нам раДIIОТс:ХliIШУ прпвело также изыскание спо

<::обов бор"Gы с помеха:-.ш (частотная модуляция 
Армстронга). ТаКШI оGР:lЗШI о;;рсде;iII.1СЯ тр('тий 
'этап РЗЗI3IIТJlЯ радио: этап УКВ 11 телевидения. 
Однаки В Эj\.!Т ",iiЛ, Ko,upbIii ,!;uclCKO сш.е не до
стиг Il(J.'I1!.Л'U рйЗВIIТ!!Я, В Сi3Ю!! СО ВТОDОЙ МПРОВ<Jii 
войноfI ВI UP!'CiI чеТGертI:,>ф этап: этuп ОСIJОСННЯ 
микrюi.]{).lН п IШПУJ!ЬС!IОЙ Р~',сл()теХНИКII, О:;:Gзав
ШIIХСЯ нео6ХОДШ!Ь!iIII1 для решения задйч радио
.;10кацни 

Само собою раЗУ~lеетсп, что раЗВ!Iтие НОВЫХ 
методов и освоение новых дпзпазонов, вызван-

Сокращенная стеliОJ'рзш!а доклада на сессии 
,Всесоюзного научно-технического общестпа ра
.диотехш:ки и эл·ектросвязи им. А. С. Попова в 
'~Iae 1946 года. 

Ait~~t?:;MU~ Н. д. П .. mале~сu 

ное необходимостыо решения новых технических. 
задач, отнюдь не означает сдачу в архив тех диа

пазонов, которы,:и ПОЛЬЗОЕаЛIIСЬ раньше. Оно не 
0значае, также, что все вопросы радиосвязи, важ

][ые для у ДОЕjiе,IIореиия KYJIbТypHbIX потребно
стей, для народного хозяiн.:тоа н обороны, уже 
ПОЛIlОСТЫО р~J3решеI!Ы. К НШI относятся, напри-. 
ыер, такпе, как проGлеi\1а радиовещания и уве
ренной, бесперебойной и быстрuдействующей даль
ней раДIЮСПЯЗИ, где роль коротких волн, а О'Гча
СПI и ДЛИШIЫХ, остается пока перьепствующеЙ. 
Надо также lIыеть в виду и ТО, что радиотехника 
~жс давно начала Пiр('раст;пь ра;сШIl соБСТl;енно 
РЗД!IOСJ3ЮII. Так раДlIО постепснно прнобрело ис
КШОЧИТСJ:ЬНО Бо'-;ыliеe ЗШiченпе в навиг:щии (ра
ДJюпелснгащш, раДИШlаякп), где в последнее вре
~Ш прю!еняются более совершеш;ые методы: ра
Дl!ошперфереНЦИОI!!lые и IIMIlYJIbCI·IbIe. Зародилась 
раДIIOГСОДСJИЯ. Радиоаппаратура в известном 
С.Ш,Iсле реВОЛЮЦИОНПЗlIровала ПРОВОJI.очную связь. 

Радиотехника и радиотехнические ыетоды про
НIшли в различные оБJlасти народного хозяйства. 
Ипдукционный и диэлектрический нагрев с ПОМО
щЫО высокочастотных токов получил широкое 

пр,,~;енение в металлургической и металлообраба
ТЫJ3аЮIllей промышлснности (для плавки, рафини
рования, поверхностной закалки, сварки и т. д.), 
В дерезообделочной ПРОМЫШПс!НЮ(:Т;J \.1JJЯ сушки 
~I склеiiки), в пищеIJОЙ ПРОЫ;)II!I.l·~I!II'ХТН Iдля на
грева и стеРИЛIiЗiJLШИ), в М~ЮЩJJIIР.. Наков€'п. ра
дпо~!етоды сделались незамеНИ:VШёl ору днем нс

С.'Iедоззния в самьп раЛIOо:>ра:шнх раЗДСJIaХ 
науки (уснлителп, ТОЧНЫ~ стандарты вгсмени n 
частоты, циклотроны, 1)3. зml'lНые ускорители 

Э.1ектронов и т. д.), радиотехника сыграла ОСНОВ
ную роль в развитии элеl{ЧЮШIКlI (фСJТСЭ'n.емен
ты, электронный микроскоп). Нек.)г(}!ю~~ представ
ление об объе~!е и роли БЫ,:'Ж·.)ЧЭСТОТII()jJ lехни
КII, выросшей из радиотеХНIlКlI, дает 10Т факт, 
что в настоящее врсыя мощное'!.'" I€!!ератuроз 

высокой частоты, ПРШliеняе>VIЫ'{ н ПРО:Il!>Iшленно
СПI, в нескош,ко раз преБЫШJ"1' ~I()ЩНОСТЬ Dcex 
радиоустаНОБОК Д,lЯ связи И р.lд:ю;,ецаннн . 

Такое бурное РGЗIJfIтпе раД;j'iТ:> ';I!П;:П, разуме-ет
С". OI(эззлось В()З~lOжным TOIII,KO на базе р"щю
пального IIспользозания дое-т:I:::f:~;lIIii фl!зиче~ких 
HaYK~ В свою очередь радио постави.:Ю перед фи-
31ШОИ ряд вопросов, ВLiяснеlше которых не толь

ко способствовало разр€шешпо теХIlичеСКIIХ задач, 
но т;)К)ке I! обогати,;ю СООГilеТСi'вующие разделы 
науки. Таковы, наП!)If~I€Р, учение о КОJiебаииях, в 
частности, неЛIIJ;еi\I:ЫХ; теОРСТIIЧССJ{ое и экспври
ыентаЛЫIOе исс,-;СДО[Jзние излучения, распростра

нсшIЯ и ИНТСРФСРСIII\IШ раДИО[JОЛН; электроника, 
в чаСТНОСТII IJОllрОСЫ э.lектронноЙ Э;ШIССИIi из чи
стых металлов II нз сложных (оксидных) катодов; 
вопросы вдкууыа; учение о флуктуационных яв
лениях и т. д. Многие научные проблемы, возник
шие в радиотехнике в процессе ее развития, ус

пешно разрешены. 
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Но можно ли сказать, что в области радио уже 
вет невыясненных принципиальных вопросов, что 

все физические связи и закономерности уже из
вестны и что дело лишь за целесообраз
ным применением этих закономерностей для тех 
ИJ1И иных практических целей? Можно ли иными 
словами сказать, что дальнейшее развитие радио 
в настоящее время сводится только к научно

техническим исследованиям, к ЧИСТОЙ технике -
к созданию новых приборов на базе имеющихся 
научных данных, например, новых более чувстви
тельных приемных устройств, новых еще более 
быстродействующих телеграфных аппаратов, но
вых телевизоров, радиолокационных и радионави

гационных устройств; можно ли сказать, что 
роль «чистой науки» сводится сейчас лишь к вы
яснению некоторых отдельных - пусть в извест

ном смысле принципиальных и практически очень 

важных вопросов, но все же не являющихся в 

полном смысле слова научными проблемами? При 
более внимательном рассмотрении сразу становит
ся ясно, что этого сказать нель·зя. В самом деле, 
если не расоrатривать примен.ениЙ радиотехники, 
или вернее Еысокочастотной техники в промыщ
JIенности, медицине и научных исследованиях, то 

и в области собственно радио - радиосвязи, ра
ди()вещания, телевидения или радиолокации и 

радионавигации - мы можем четко различать 

три основных группы проблем: 1) проблемы, от
носящиеся к радиопередаче, 2) проблемы, свя
занные с распространением радиоволн, и 3) про
блемы в области радиоприема. 
В свою очередь проблема радиопередачи рас

падается на: а) проблемы генерации и модуляции 
и б) проблемы излучения. В области радиоприема . 
мы можем различить: а) проблемы усиления, 
б) проблемы детектирования или демодуляции. 
Общей для передачи и приема является проблема 
концентрации радиоволн или, что то же самое, 

проблема антенн и волноводов. 
Какие же проблемы - научные и научно-тех

нические - стоят перед радио в каждой из этих 
основных групп? 
Не подлежит никакому сомнению, что в на

стоящее время, наряду с весьма важной, но уже 
чисто технической проблемой генерации высоко
частотных токсв различных частот вплоть до мет

рового диапазона с возможно большим КПД, ис
ключительно больщое значение получила пробле
ма генерации мощных незатухающих колебюIИЙ. 
€верхвысокой частоты (сантиметровые, миллимет-
ровые и даже еще более короткие волны). Воз
можность концентрации этих микроволн в весьма 

узкие пучки огромной мощности как с помощью 
квазиоптических средств (параболические зеркала, 
«линзы»), так и посредством радиотехнических 
способов (плоскостных или пространственных си
стем И3j-учателей) бесспорно обусловила порази
тельные успехи «отражательной» радиолокации. 
Дальнейшие успехи в этом направлении, тесно 
связанные с получением еще больших мощностей, 
еще более коротких волн и осуществлением еще 
большей их концентрации, несомненно откроют 
новые областТ1 как технических, так и научных 
применений микрорадиоволн. Может быть не бу
дет казаться слишком фантастическим предполо
жение, что существенные успехи в этом направ

лении будут означать также дальнейщий шаг на 
пути осуществления передачи без проводов элек
трической энергии на расстояни-е. 
Но и помимо своей огромной важности для ра

Jl,иолокации и очевидного больщого значения для 
радиосвязи, радиовещания и телевидения, пробле-
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ма п()лучения сверхвысоких ·частот имеет перво
степенное значение и для науки, так как дает 

исследователям - физикам, химикам и биологаNr 
- новое средство для исследования СВОЙСТВ 
вещества. Следует также ожидать, что в СВЯЗJI[ 
С дальнейшим J1~звитием техники генерации мощ
ных микрораДИОRОЛН и их концентрации в очень 

узкие пучки весьма большой интенсивностtJ астро
номия и астрофизика получат новые способы оп
ределения раССТJННИЯ 11 исследования повеРХНОСП!1 
Луны, а может Бытh и других небесных тел. 
К проблеме генерации мощных микроволн сверх

высоких частот, вплоть до долей миллимеТDа, 
можно пршщипиально подойти двояким образом. 
Так как спектр теплового излучения при доста
точно высокой температуре должен содержать, 
электромагнитные волны диапазона микрорадио

волн заметной мощности, то можно было бы по
пытаться получить микроволны этим путем. 

Однако вслеДСТВllе ничтожного КПД спосоi, 
получения микроволн путем температурного излу

чения вряд ли найдет себе техническое примене
ние, тем более, что при этом получается не моно
хроматическое I'злучение. Конечно, мыслимы If' 
другие способы генерации микроволн, отличные' 
от температурного излучеНИlI, например, возбуж
дение свечения газов электронным ударом, широ

ко используемое в газосветных лампах, тормоз

ное излучение, применяемое в рентгеновских труб
ках, и др. Однако сейчас пока не видно никаких 
путей к получению с их помощью сколько-ни
будь заметных мощностей даже в лабораторных 
условиях. Может быть в связи с этим небезынте
ресно отметить, что, повидимому, с тормозныи· 

излучением мы имеем дело в звездных туманно

стях, как об этом свидетельствуют наблюденш'г 
Ребера (1944 год). 
Другой путь - это испытанный радиофизиче

ский путь, по которому и шло до сих пор разви
тие методов генерации микрорадиоволн. В отли
чие от беспорядочного температурного излу"!сни'l' 
здесь, с помощью управляемого электронного по

тока, получается организованное, упорядоченн~ 

излучение. Однако на этом пути при укорочеНИ1i\ 
волны встречаются все большие трудности и при
том отнюдь не только теХНИЧеСКОГО хаоактера. 

которые можно было бы преодолеть с помощы{;с, 
рациональных конструкций. - Дело, конечно, H~ 
только в том, что с уменьшением длины волны 

уменьшаются размеры объемных резонаторов, ,,' 
следовательно увеличиваются требования к их 
абсолютной идентичности, которые в облзстlt 
волн порядка одного-двух МИЛЛl1метров, а тем бо
лее при еще более коротких волнах, уже невоз
можно будет практически выполнить. Здесь мы, 
очеоодно, не можем конкурировать с природой, 
которая, например, в кристаллах создает исклю

чительно тон;{ие правильные структуры. Но дело 
не только в этом: с уменьщением объема резона
торов возрастает относительна}! роль потерь на 

их поверхности, т. е. ухудшается их «добр()тность.'" 
а угроза пробоя ограничивает напряжения, а сле
довательно и генерируемую мощность. Все эти 
соображения относятся также и к методу «мае· 
сового излучателя», с помощью которого А. А. 
Глаголевой-Аркадьевой удалось пере бросить мост 
между раДИОВОЛБами и оптическими волнами. 

Таким образом, возникает вполне законны~! во
прос: являют-:я ли этп трудности осуществления 

мощной «организованной» генерации весьма ко
ротких микрорадиоволн лищь трудностями техни

ческого характера; вызываются ли они лишь на

шим неумением найти правильный путь решени)'!! 



.задачи или же здесь более глубокая - прияци
анальная причина, по которой нельзя получить 
-<упорядоченной» генерации очень коротких ЭJl<ек-
тромагнитных волн? . 
Вопрос этот важен потому, что проблема гене· 

рации, а также, как будет показано даJlьше, и 
проблема приема, микрорадиоволн предельных 

частот являются не только большими и весьма 
актуальными научно-техническими .задачами, но 

представляют и значительный научный интерес. 
С проблемой генерации микрорадиоволн тесно 

связана и важная проблема стабилизации их часто
ты, которая также в весьма большой степени за
висит от стабильности собственных частот объем
ных резонаторов и от их добротности, т. е. от от
ношения объема резонатора к его поверхности. 
К числу очередных проблем относится такж€' 

проблема модуляции, в которую входит, как ча
стный случай, и задача создания свеРХКОРОIКИХ 

импульсов (длительностью " 1(/ h сек. и короче). 
пути решения которой еще неясны. 
Вопросы излучения' микрорадиоволн, естествен

но, при водят к проблеме их распространения во 
земной атмосфере н в других средах. Распрост
ранение радиоволн уже с самого начала развитml 

радио было одной из самых важных научных про
блем. Несмотря на многочисленные работы физи
ков, математиков и радиоспециалнстов, выя,IO:НИВ

Ш~ очень многое относительно раСl1ростршtениЯi 

радиоволн вдоль земной поверхнuсти, неЛЬЗ<9i еъцс 
считать, что все вопросы распространенин. каеа

ющиеся радиоволн всех диапазонов, уже I1МУЧiИ

. ли достаточное научное освещение. 
На вопросы, связанные с ионосферой, столь 

важные для дальней радиосвязи. в наС"Jо~щее 
ВреМя должно быть обращено больше внимания, 
чем прежде, так как ожидаемый в ближайшие 
годы максимум солнечной деятельности будет. 
.овидимому, чрезвычайно интенсивным. 

Развитие телевидения, а также ретрансляцион
JlОЙ связи на УКВ требует тщательного экспери
ментального изучения условий их распростране
llИя. 

Различные применения рэдиомикроволн ставят 
на очередь углубленное изучение вопросов по
глощения· и рассеяния этих волн в атмосфере в 
зависимости от различных метеорологических 

условий, так как при уменьшении длины микро
волн не исключены явления селективного погло

щения и рассеяния. 

Специфические требования к проблеме распро
странения радиоволн настойчиво предъявляют те
перь радионавигация, радиолокация и особенно 
радиогеодезия, дальнейшее развитие которых за
висит от точности определения скорости (группо
BO~ или фазовой) распространения радиоволн в 
,цеиствительных условиях. Достаточно указать на 
то, что для опреДtления расстояния в 150 км с 
точностью В 5 м необходимо знать величину ско
рости распространения в данных условиях с точ

ностью в 1/30000. Для ~щенки этого требования 
нужно нметь в виду, что скорость света в ваку

уме по наиболее точным измерениям М'айкельсона 

известна с точностью го 1 )~5 И что при· очень точ
ных измерениях расстояний с помощью радиоволн 
необходимо учитывать изменения влажности и ба
рометрического давления на пути волны даже при 

распространении в свободном пространстве. По
этому проблема исследования распространения 
радиоволн всех диапазонов вплоть до самых ко

ротких микроволн, И В частности точное опреде

,Rеиие ~корости их распространения в дейсrвитель-

Jl'ыx у'сЛОВ'm'JХ как вдоль поверхности земли, ТIЖ 
и В тропосфеРе и ионосфере, является важно •. 
научной проблемой современного радио. 
Может бытr сЬ.моЙ важной научной нроблемоi' 

в облf.СТИ приема является проблема флуктуаци.· 
. GНHЫX шумов, лимитирующих чувствительность, 
приемника. Если в области длинных и коротких .. 
BOJfН порог чувствительности, обусловленный эти-· 
ии шумами и соответствующий десятым долям' 
микровольта на метр, практически редко может' 
<быть достигнут из-за внешних (атмосферных и др.)' 
:помех, то в области метровых волн этот порог' 
'равен уже микровольтам на метр. В диапазоне' 
.дециметровых волн он достигает уже десятков" 
микровольт на метр. В этом диапазоне флуктуа-· 
ционные шумы фактически лимитиру.ют чувстви-' 
тельность приема. 

Обычные тепловой (эффект Джонсона) и'«дро·· 
. бовой» эффекты в электронных усилителях В' 
настоящее время в основном изучены теоретиче
ски и экспериментально. Далеко не так хорошо 
обстоит дело в отношении флуктуационных про
цессов в приемном клистроне. и вообше в обла.-

• сти фазово-модулированных электронных пучков< 
·в диапазоне микроволн. Необходимо подчеркнуть, 
так>ке, что про анализированная теоретически кар

тина флуктуационных явлений· QТНОСИТСЯ к ста
тически средним за некоторое время вели

чинам. Развитие импульсной радиотехники и при
менение все более коротких ИМПУЛ!:lООВ порядка 
стомиллионны). дол-ей секунды ставят на очередь. 
)l.етальныЙ анализ флуктуационных явлений ДJlЯ; 
этих условий . 
Но и помимо проблемы флуктуаций, освоение 

области раДИОМIIКРОВОЛН ставит ряд принци
ииа-льно интересных и практически весьма· 

важных проблем в области приема. Сюда отно
сится выяснение механизма действия кристалличе
ского детектора, проблема усиления на сантимет
:ровых волнах. Здесь приходится стал
киваться с теми же принципиальными вопросами, 

что и при рассмотрении проблемы генерации мил
Jlиметровых и еще более коротких волн. По ме
ре укорочения длины волны все менее действи
тельными оказываются испытанные радиотехни

ческие методы: высокочастотное усиление, преоб~ 
разование частоты, детектирование. Гетеродини
рование из·за нестабильности становится мало 
Эффективным. и, наконец, отказывается служить; 
перестает деиствовать принудительная синхрони~ 

зация (<<увлечение» частоты). 

С другой стороны иаиболее чувствительные' 
оптические методы обнаружеиия и измерения! 
электромагнитиого излучеиия, а именно субъек

тивный (зреиие) и фотоэлектрический не пригод~· 
иы для приема микрорадиоволн. 

Что же ~асается других оптических и тепло'· 
вых методов (бо.лометр, термоэлемент), то онИi 
инерционны и поэтому не пригодны для целей 
приема, хотя с успехом применяются Для измери

тельных целей. Необходимо заметить, что отсут
ст~ие точных и чувствительных методов измере

нии в области микроволн весьма затрудняет про
ведение экспериментальных исследований в этой 
области. Поэтому разработка таких методов яв
Jlяется в настояшее время так>Ке важной научной 
проблемоЙ. 

Как мы видим, проблемы, возникающие в связи 
с освоением микрорадиоволн, занимают очень 
видное место средипроблем современного радио. 
Однако наряду с ними не следует упускать из 
IIИДУ и те проблемы, которые были выдвинуты 
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МЕЖДУНАРОДНО~ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАДИОВОЛН 

Вопросам распределения радиочастот уделяет

-Ся особое внимание на международных конферен
цияхсвязи и в правил ах (регламенте) радиосвязи. 
Последняя такая конференция имела место в 
l\аире в 1938 году. 
Радиочастоты распределяются для различных 

назначеН)iЙ - так называемых служб. Основными 
" службами, использующ!!ми радиоволны, являются 
морские и авиацио!П!ые радиостанции, радиове

щание, любительские радиостанции и др. 

Распр~деление 'частот между этими службами 
'происходит с учетом свойств различных диапазо
нов радиоволн и специфических потребностей 
отдельных служб. 

Так например, для радиовещательных стан
ций, излучающих широкую полосу частот, 
приго.цны длинные волны в диапазоне от 

мало 

30000 
10 до до 3000 метров, т; е. диапазон часто. т от 

100 килогерц. ' 
Вместе с тем этот диапазон волн не подвержен 

различным влияниям ионосферных и магнитных' 
возмущений. 
Поэтому он отведен для радиотелеграфной ра

боты и особенно ценен в районах, близких к маг- , 
нитному полюсу. Правда, связь на таких волнах 

, может, проходить только при малых с){оростях 

передачи. 

У средних волн (от 3000 до 150 метров) с уко
рочени~м их длины существенно изменяются свой-
стВараспространения. _ 
днем таАИе ВОJnlЫ мало отражаются от ионо-' 

сферы и практически действуют толь){о поверх
ностные волны. С укорочением длины волны по
глощение электромагнитной энергии земной по-, 

А. д. ФорmушеН"ОI 
зам . .министра С8Я:Jll СССР 

верхностью быстро увеличивается. Вследствие 
этого дальность действия- этих радиоволн днем с 
укорочением длины волн сильно уменьшается. 

С наступлением темноты создаются условия 
для отражения таких волн от ионосферных слоев, 
что приводит к ре-зкому увеличению дальности 

действия радиопередачи. 

Диапазон средних волн поделен между различ
ными службами. 

В европейской зоне диапазон частот от 160 до 
265 килогерц (волны от 1875 до 1132 метров) 
отведен для радиовещания и часто именуется 

«длинные волны вещательного диапазона». 

Диапазон частот от 550 до 15"60 килогерц 
(волны от 545 до 192,3 метра) отведен для радио
вещания во всех районах земного шара. 

l\ороткие волны в диапазоне от 85 до 10 мет
ров благодаря отражению от ионосферных слоев 
могут распространяться на весьма большие рас
стояния. В этих волнах для осуществления да.nь
пих связей НУЖДdЮТСЯ все службы. 
При распределении диапазонов коротких волн 

учитываются также- различныt' свойства их рас
пространения в дневное и ночное время. Днем 
состояние ионосферы таково, что волны длиннее, 
примерно, 25 метров сильно ею поглощаются и ' 
обратно на землю почти не отражаются. Поэтому 
дальние связи днем могут осуществляться только 

на волнах короче 25 метров, называемых вслед
ствие этого дневными. 

С наступлением темноты «дневные» волны про
никают через ионосферу без существенного отра
жения. Зато поглощение более длинных волн 
резко уменьшается, и они отражаются ионосферой 
на землю. Эти волны называют ночными. 
Таким образом, различным службам при рас-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ пределении волн необходимо выделять и днев-
~ 2±LE!! _ ные и ночные волны. 

. на предыдущих этапах и которые, несмотря на 

их жизненное значение, до сих пор еще полно

стью не разрешены. ОСНОВНОЙ из них является 
проблема борьбы с радиопомехами, особенно при-

. родными. Непрерывная война, которая ведется с 
'ними, да'леко еще не закончена. Если с перехо
дом на YI\B 1I еще более короткие волны каза
лось, что найдено радикальное средство пропш 

_ природных помех, то исследования последних 

лет, обнаружившие наличие сантиметрового и 
метрового излучения, приходящего с солнца и из 

мирового пространства, 'покаЗdЛИ, что с повыше
нием чувствительнос.ти ириема УКВ и микроволн 
необходимо буд€:т считаться с этими новыми ра
диопомехами космического происхuжденин. Изу
чение этого космического радиоизлучения уже 

'само по себе иредставляет собой важную научную 
tфоблему не только для радио, но и для астро-
фи,ЗИJl:И. 

Таковы некоторые из основных проблем, стоя
щие перед 1!аукой в оGласти радио. 
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Для радиовещания выделены следующие под
диапазоны коротких волн: 

Частоты 

,вQОО - 620 kHz или 50 - 48,39 m 
'7200 - 7300« « 41,67 - 41,10 « 
9500 - 9700« « 31,58 - 30,93 « 

11700 - 11900« « 25,64 - 25,21 « 
15100 - 15350« « 19,87 - 19,54 « 
17750 - 17850« « 16,90 - 16,81 « 
21450 ~ 21750« « 13,90 - 13,79 « 

Для радиолюбителей выделены следующие под
диапаЗОl;lЫ коротких волн: 

Частоты 

3500 - 4000 kHz или 85,71 :-- 75 m 
7000 - 7200» »42,86 - 41,67 m 

14000 - 14400« « 21,43 - 20,83 « 
21ЮОО ..:.. 30000« « 10,71 - 10,00 « 



Как известно, ультракороткие волны не 'OTP<~
жаются от ионосферы. Поэтому дальность их деи: 
ствия ограничена, примерно, расстоянием прямои 
видимости. Таким образом трудно ожидать на 

этих волнах каких-либо существенных взаимных 
1I0мех со стороны радиостанций различных госу
J;apcTB. 
Однако в целях стандартизации, а также имея 

в виду международные аэропорты, обслуживае
мые ультракороткими установкам", эти волны так

же подвергаются распределению. 

Согласно действующему международному рег
ламенту радиосвязи каждое государство само ус

танавливает рабочие частоты своих УКВ радио· 
станций, но обязательно регистрирует их в Бюро 
международного союза электросвязи. Дата реги
страции определяет приоритет того или иного го

сударства на частоту при спорах в свнзи с воз

никшей пом~хоЙ. 
. 10 

По статистике Международного союза электро· 
свнзи к копцу 1940 года было зарегистрировано 
36463 частоты. При этом нужно иметь в виду, что 
военные радиостанции не регистрируются. 

, Анализ показывает, что каждый используемый 
частотный канал содержит несколько зарегистри
рованных радиостанций различных стран. Особеt:. 
но уплотненным является диапазон волн от 50 до 
100 т, где на каждой волне работает в среднем до 
9 радиостанций. А для работы на волну в 40 т 
имелось даже 97 заявок. 

Эти факты показывают исключительную дефи
цитность рабочих волн, что ограничивает увели
чение числа радио связей. 

Радиотехника постоянно ищет путей преодоле
ния этих трудностей. Прежде всего усилия на
пpaBляюTcя по линии более рационального исполь
зования имеющихся диапазонов частот нутем су

жения каждого радиоканала, т. е. спектра частот, 

излучаемых каждой раДЕостанциеЙ. Большое зна
чение имеет также поддержание высокой стабиль
IЮСТИ излучаемых частот. 

Так, регламент радиосвязи (1938 г.) установил 
с 1 января 1940 г. нормы допускаемого отклоне
ния частот для коротковолновых радиовещатель

ных станций 0,005%, для неподвижных служебных 
радиостанций-0,01 % и т. д. Для средневолновых 
радиовещате.%I-IЫХ станций установлена норма до
пустимого отклонения ±20 герц. 

Для уменьшения взаимных помех на коротких 
Iюлнах имеет большое значение также уменьше
мне мощности пер'едатчиков связи за счет приме

кения направленных антенн. 

Распределение радиочастот и нормы стабиль
IЮСТИ, принятые на международной конференции 
в 1938 году, в связи с громадным развитием радио
средств должны быть пересмотрены к существен
но изменены. 

В ближайшее время должна состояться новая 
международная конференция электросвязи, где, в 
частности, должно быть принято новое распределе. 
иие радиочастот между службами. 

Особо необхоцимо подчеркнуть необходимость 
нового распределения радиочастот для веща. 

теJ1ЬНЫХ средневолновых радиостанций. 

На специальных европейских конференциях, со
:'IblBaeMbIX после мировой конференции, принимает
ся распределение волн для каждой отдельной ра

ди~вещательr:.оЙ станции европейской зоны (ДО 
40 восточнои долготы И 300 северной шпроты). 

Действующее ныне WJ,спределение в OCHOBHQ/d 
исходит из принятого регламента на Люцернской 
конференции в 1933 году. 
Уже тогда надо было наделить волнами 257 ра

диостанций с общей мощностью 3260 киловатт. 
В настоящее время для радиовещания фактичес
ки предоставлены полосы в 105 килогерц 
в диапазоне волн 1875-1132 rп и 1010 килогерц 
в диапазоне 545-192,3 т, т. е. всего 1115 кило
герц. Следовательно, если бы принять разность 
смежных по частоте станций на 20 KHz, как это 
требуется для высокого качества передач, можно 
было бы наделить частотами TOJJbKO 55 станций. 
Чтобы удовлетворить все заявки по коли
честву, было приннто решение ограничить спектр 
излучения радиовещательных станций до 9 КИJIО
герц. Таким образом на одну боковую полосу 
приходится всего 4500 герц, что явно недостаточ; 
но для художественной передачи. Кроме того, если 
вещательные станции, имеющие смежные каналы, 

находятся сравнительно близко друг от друга 
(1000 км I'! меньше), между станциями возникает 
интерференция. Так как и при 9 килогерцах все 
радиостанции нельзя обеспечить самостоятельной 
волной (волной исключительного пользования), 
то группам из двух или трех радиостанций на
значалась одна и та же волна для совместного 

пользования. В этом случае взаимные ПО1!ехи рез
ко ограничивают радиус действия каждой из ра
диocTaHций. 

Если учесть еще неодинаковые свойства раз
личных длин волн вещательного днапазона, СТа

нут ясными трудности распределения радиочас

тот для вещательных станций различных стран. 

В апреле 1939 года в Монтре состоял ась оче
редная европейская конференция для пересмотра 
Люцернского распределения радиочастот. 

К этому времени количество радиовещательных 
станций возросло до 351 с общей их мощностью 
10790 киловатт. 
" На этой конференции бьшо весьма велико вли
яНие делегатов Германии и Италии. Поэтому неу
дивителыJO, что в плане нового распределения 

интересы советского радиовещания не были у Дов. 

летворены и советская делегация отказалась по)!;

писать решения конференции. 

Разразившаяся война фактически аннулироваJl2 
реШelШЯ конференции в Монтре. Совещательная 
конференция, имевшая место в сентябuе 1945 г. jj 
Лондоне, официально подтвердила это аннулирова. 
ние. 

В наСТОящее время разрабатываются новые ПРО,"!!:
ты распределения радиочастот между радиовеща
тельными станциями Европы. Так, в английскоw 
журнале \Vireless \'crla (CPHTf10rJ, 1'945 г.) осве
щеи проект, разработанный ассоциацией анг лий
t:КИХ промышленников. 

Европейская конференция по новому распреде
лению радиочастот, очевидно, состоится в 1947 г. 

Официальные проекты распределения радиочас
тот для вещания к «онференциям обычно гото
вит международный союз радиовещания. 

Старый союз радиовещания во время войны пол
ностью оказался под влиянием немиев и дискреди

тировал себя. Поэтому состоявшаяся в ИЮНе это
го года в Брюсселе ассамблея учредила новую 
Международную организацию радиовещания с ме
стонахождением в Брюсседе. 



На заседании техничеСJ«JЙ комиссии новой орга
flизации были приняты предложенные советской де
Jlегацией ПРИНLo,ипы составления , проекта распреде

ления радиочастот для вещательных станций. 

Согласно этим принципам при распределении 

волн должны приниматься во вннмание следующие 

основные положения: 

1. Необходимо создать условия для организаl~ИИ 
двухпрограммного национального вещания в каж

дой стране. 

2. При определении количества волн для каждой 
,страны исходить прежде всего из количества 

языков, на которых осуществляется вещание в 

данной стране. Вместе с тем следует принимать в 

расчет размеры территории и количество населения. 

3. Для ведущих радиостанций .каждоЙ наци.

нальности предоставлять с"амостоятельные (исклю

чительного пользования) волны. 

4. Длины волн и допускаемую мощность каждой 
радиостанции определять, исходя из размеров тер

ритории соответствующих стран. 

5. Увеличить ширину вещательного канала до 

10 килогерц. 
6. Рекомендовать применение УКВ дЛЯ вторых 

и местных ~poгpaMM в странах с малой террито

рией. 

Для того чтобы разраБО,тать и узаконить наи

более рациональное распределение радиоволн 

между вещательными станциями в Европе, необ

ходимо провести весьма большую работу по 8118-

лиэу фактического положения. 

Конференция , любителей телевидения 

Около 100 .московских радиолюбителей по
строили себе телевизоры. Редакция журнала 

.Радио· и Центральный радиоклуб провели 

прzaнизационное собрание любителей теле

видения Москвы, на которо.м избрано бюро 
секции телевидения Центральноzо радиоклуба. 

Руководителе.м секции утвержден инЖ. 

Т. А. Гаух.ман. В бюро секции вошли тт. Де

нисов, Норниенко. Лобанев, Павлов. Рябов и 

(;идорович. Участники СовещаНllЯ З(lCлушали 
до"лад директора MocKoBcKozo телевизионно
:0 центра Ф. И. БолЬ/иакова .0 nерсnективах 

развития советского телевидения·. УчастниКtl 

совещания в своих выстуnлеН/lЯХ высказали 

пожелание об увеличени/l количества телеви
зионных передач. о nоказе новых кинокартин 
и организации специальных передач для детей. 

Собрание nоручило секции телевидения 

Центральноzо радuоклуба обратuться спись

.мом к Министру nро.мышленностu средств 

связи т. Зубовичу с nросьбой организовать 

выпуск деталей для телевuзоров II катодных 

трубок. без которых не',.может развuватЬСJl 

телеВllаионное любllтельсmво. 

УчастНllКU конфереНЦUll в зале Центрального радиоклуба СЛУlllают доклад'; 

т. БолЬ/uакова 
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139ф 'М-557 

Радиоприемник «ВЭФ М-557» предназначен для 
flспользования в местностях, имеющих сеть пере

lIенного тока напряжением 110, 127 или 220 У. 
Приемник имеет три диапазона: длинные волны 

698-2000 m (450-150 KHz), средние волны 497-
579 m (1525-518 KHz), короткие волны 16,3-
51,3 m (18,4-5,86 MHz). 
Выходная мощность приемliика около ~ w. 
iкоротковолновый диапазон охватывает все уча

стки, в котЩ>ых р~сположены основные радио

вещательные станции. 

Приемник обладает достаточной чувствительно
стью и избирательностью, позволяющими произ
водить прием дальних станций. Имеется возмож
ность расширения полосы пропускания высоких 

ч-астот, что позволяет осуществлять прием хоро

шо слышимых станций с повышенным качеством 
воспроизведения. 

Для улучшения качества звучания в схеме низ
кочастотной части при мене на отрицательная об
ратная связь. 

Приемник снабжен оптическим указателем на
~тройки, расположенным слева от шкалы. Имеет
ся адаптерный вход. 

Оформление приемника настольное, в ящике 
торизонтального типа разм,ерами 315Х480Х250 тт. 

КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Приемник собран на металлическом шасси. 
Сверху шасси расположены: агрегат перемениых 
конденсаторов, трансформаторы промежуточной 
частоты, силовой трансформатор, эл~тролитиче
екие конденсаторы, лампы. Высокочастотные ка
тушки, переключатель диапазонов, мелкие дета

ли и весь монтаж размещены -под шасси. 
Расположение деталей на шасси показано на 

рис. 1. 
Большая круглая стеклянная шкала, укреплен

ная на шасси, располагается с правой стороны 
(вид спереди). Надписи на шкале окрашены в 
три цвета, соответствующие трем диапазонам. 

Стрелка закреплена непосредств,енно на оси кон
денсатора настройки. Для вращения конденсатора 
применены верньер прщ:т.еЙшего типа в виде дис
ка, связанного шнуровой передач,ей с осью ручки 
настройки. Верньер дает замедление порядка 1: 14. 
В нижней части шкалы имеется' небольшое 

круглое окошко, в котором при переключении 

Аиапазонов покsляется световое пятно того цве

та, который соответствует данному диапазону. 
Под шкалой расположены три ручки управле

ния. Левая - регулятор громкости, объединенный 
е выключателем сети, правая - переключатель 

~иапазонов, средняя - ручка настройки, вытяги
iilанием которой производится также переключение 
ма расширенную полосу пропускания. 

Е. л. 

На задней стенке шасси расположены гнезда 
для присоединения антенны и заземления, дли 

адаптера и для добавочного (выносного) 1I.из
коомного громкоговорителя. Кроме того, там же 
находятся два штырька, с помощью которых при

емник соединяется со шнуром питания, заделан

ным в колодку, укрепленную на задней крышке 
приемника. 

Этим самым осуществляется блокировка, так 
_ как при снятии задней крышки приемни[с ав

томатически отключается от сети. Сзади на 
шасси, в -правом углу, помещается пласт

массовая ручка с надписями: 110-127-220. Вра
щая эту ручку, можно переключать обмотки си

лового трансформатора соответственно напряже
нию сети. В отверстии, сделанном в задней крыш
ке против этой ручки, видна цифра, указываю
щая, на какое щшряжение переключен трансфор
матор. Над этим переключателем на шасси поме
щен предохранитель. 

{jДв. 

Рис. 1 

Динамический громкоговоритель укреплен на 
передней стенке ящика, рядом со шкалой. Вы
ходной трансформатор находится непосредствен
но на громкоговорителе. Внешний вид приемнн
ка показан на рис. 3. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

На рис. 3 приведена принципиальная схема при
емника. По схеме это шестиламповый супергете
родин, имеющий следующие каскады и лампы: 

1. Преобразователь частоты...,... лампа 6А8. 

2. Усилитель промежуточной частоты - лампа 
6К7. 
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3. Детектор, АРГ и предварительный усили 
~еJIЬ звуковой частоты - лампа 6Г7. 

4. Оконечный каскад - лампа 6ф6. 
5. Оптический индикатор настройки - лампа 

<еЕ5. 
6. ВЫПРЯМIIтель - лампа 5Ц4с. 

ВХОДНАЯ ЧАСТЬ 

Входная часть приемника в КОРОТКОВОЛНОВОМ 
ди апазоне состоит из одиночного настроенного 

контура, . связанного индуктивно с антенной. В 
средневолновом й ДЛИННОВОЛНОВОМ диапазонах на 
.входе приемника I}ключается сложный преселек
тор, состоящий ИЗ двух связанных настроенных 

.контуров, обеспечивающих повышеНl;lУЮ избира-
·те,1ЪНОСТЬ. . 
В коротковолновом диапазоне входной контур, 

иаходящийся в цепи управляющей сетки лампы 
6А8, состоит из катушки L2' перемеюiоtо кон
..це нсатора С2 и подстроечного конденсатора (трим
мера) С6 • Катушкой связи с антенной является 
L 1. В средневолновом диапазоне антенная ка
тушка Lз связана с первым контуром преселек
тора, состоящим из катушкиL4, переменного~ 
.конденсатора Сl и подстроечных конденсаторов 
СБ и Сз9 , присоединенных параллельно Сl. Этот 
.контур через емкость С9 связан со вторым кон
туром преселектора, включенным в цепь управля

.lQщеЙ сетки лампы 6А8, состоящим из катушек 
'L 2 и Ls, соединенных последоват,ельно, и перемен
,ного конденсатора С2 с подстроечным конденса
тором Св. 

В длинноволновом диапазоне схема входа 
~тается такой же, как и в средневолновом. Ка
тушкой связи служит L6, индуктивность первого 
контура состоит из катушек L4 и L 7, соединеif

ных последовательно, подстроечных конденсато

,ОВ С., Cs И Сз~ и переменного конденсатора С 1 . 
Второй контур преселектора, связанный с пер-
8ЫМ емкостью С9, состоит из катушек L2, Ls и LB, 

соединенных последовательно, и переменного кон

.J;eHcaTopa С2 с параллельно включенным под
I:ТРоечным конденсатором Св. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 

Преобразование частоты осуществляется в пя
Т1lсеточной ламПе 6А8, две первые сетки которо
го вместе с соответствующими элементами кон
r ypoB образуют гет,еродин, а на четвертую (уп
равляющую) сетку по,дается напряжение прин и
маемого сигнала. 

Контур ге теродина в RuрОТКОВОЛНОВОМ диапа
.зоне состоит из катушки L~ , подстроечного кон

. .I;ellCaTopa С 11 , сопрягающего (пеДДIlНГОВОГО) кон
.l;eHcaTopa С 1 2 11 пе ременного конденсатора Са . 
~атушкой обратной связи ~лужит LlQ. 

, В средневолновом диапазоне в контур гетеро 
.lJша , кроме пе'ремеНН<;JrО конденсатора Сз , входят 
каншка L 11 . подстроечный конденсатор С1з и 

·В( еддинговыЙ-С14 . Катушка обратной связи-LJ 2. 

В ДЛИННОВОЛНОВОМ диапазоне ИНДУКТИВНОСТЬ 
,контура состоит из катушки L J з • ' Подстроеччым 
конденсатором является С 15 и педдинговым _ 
С16 . Катушка обратной связи - L14. 

В анодную цепь лампы 6А8 включен контур 
LJ7 - L: 19" настроенный на промежуточную ча
·стоту 469 KHz. 

УСИЛИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНОй ЧАСТОТЫ 

Усиление промежуточной частоты осуществ
ляется лампой 6К7. В цепь управляющей сетки 
этой лампы включен контур Ч; _. \" 2 ' составля
ющий вторичную цепь ' первого трансформатора 
промежуточноil частоты. С помощью переключа
теля П2 последовательно с катушкой LI ~ может 
быть включена катушка L 1G дЛЯ добавочной свя
зи с пеРВIIЧНЫМ контуром L 17 - С 19 , ЧТО позво
ляет в случае надобности расширить полосу про
пускания фильтра промежуточной частоты. В анод
ную цепь лампы 6К7 включен контур L19 - С29 
второго трансформатора проме)куточной частuты . 

ДЕТЕКТОР, АРГ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

УСИЛЕНИЕ НИЗКОй ЧАСТОТЫ 

Вторичный контур второго трансформатора про
межуточной частоты L?o - С~Ю включен в цепь 
ПЕ'рвого диода лампы 6Г7, выполняющего функ
пию второго детектора. Выпрямленное напряже
ние звуковой частоты, образующееся на нагрузке 

Рис. 3 . 

Rg-RlO диода. подводится через кон,денсатор 
С2{ к потенциометру Rll, с которого нужная 
часть напряжения с помошью движка под ,\ется 

на сетку лампы 6Г7. Смещение fia эту сетк) по
дается с сопротивления r(2e. Второй диод исполь
зуется дЛЯ АРГ. Напряжение промежуточной ча
стоты подается в него с контура L~e - С~Ю через 
конденсатор С2в , выпрямляется и с нагрузки R21 
подается на сетки первых лаh!П. Диод АРГ рабо
та ет с «задержкой» вследствие наличия на нем 
начального отрицательного смещения, которое 

образуется за счет падения напряжения на сопро
Т lIвлениях RI9-R2Q,включенных в общую минусо
вую цепь . 

ОКОНЕЧНЫй КАСКАД 

Усиленное напряжение звуковой ) частоты с 
анодной нагрузки лампы 6Г7 - сопротивления 
R I З - подается через конденсатор СЗ 1 на сетку 
лампы оконечного каскада 6ФБ, в анодную цепь 
которой включен выходной трансформатор, на
груженный динамическим громкоговорителем. 
Отрицательная обра'Гная связь применяется для 

улучшения частотной характеристики и уменьше
ния искажений. Она осуществляется за счет по-
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дачи части напряжения звуковой частоты со вто
ричной обмотки выходного трансформатора в цепь 
сетки лампы 6Г7. Дополнительная отрицательная 
обратная связь задается через сопротивление R2J, 
включенное между анодами ламп 6ф6 и 6Г7. 

ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

Выпрямление перемеJ-ТJ-ТОГО тока осуществляется 
с помощью кенотрона 5Ц4С по двухполуперио;:щой 
схеме. В качестве дросселя фильтра используется 
обмотка подмагничивания динамика. Для по
лучения отриuательного смещения на сетках ламп 

6Г7 и 6ф6 используется падение напряжения J-Тa 
сопротивлениях RI8-RI9-R20, включенных в 06-
щую минусовую цепь. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКА3АТЕЛИ 
ПРИЕМНИКА 

Выходная мощность - 3 W при клирфакторе, 
Jlе превышающем 10%. 

Чувствительность приемника по ЭДС в антен
не при выходной мощности, равной 0,1 от номи
нальной: 

длинные волны не ниже 
Средние » » » 
Короткие » » » 

150 p.V 
200 
250 

Потребляемая от сети мощность _ 60 W. 

СИЛОВОй ТРАНСФОРМАТОР 

Сетевая обмотка: 372 витка 0,5 пэ. плюс 58 
ВИтков 0,5 пэ, плюс 314 витков 0,35 ПЭ. Всего 
8 обмотке 744 витка. Первая секция в 372 витка 
COOTReTcTByeT напряжению осветитеЛhJ-ТОЙ сети 
110 V, первая и вторая секции, т. е. 430 витков, 
соответствуют напряжению сети 127 V и все три 
секции вместе - напряжению 220 V. 
Повышающая обмотка: 1 060 витковХ2, провод 

0,16 ПЭ. 
Qбмотка накала кенотрона: 16 вИтков 0,8 ПЭ. 
Обмотка накала ламп: 23 витка 0,9 пэ. 

ВЫХОДНОй ТРАНСФОРМАТОР 

Первичная обмотка: 3 200 витков 0,13 пэ. 
Вторичная обмотка: 66 витков 0,7 ПЭ. 

ДИНАМИК 

Обмотка подмагничивания: 11 000 витков 0,8 ПЭ 
(90 слоев). 
Звуковая катушка: 23 витка 0,22 ПЭ, намотан

ные в два слоя. 

Сопротивление обмотки 2 ~~. 
Компенсационная обмотка: 22 витка 0,8 пэ_ 

Редакция получает от читателей много различ

ного рода технических предложений, являющих

ся результатом их опыта и экспериментирования. 

Предложений этих так много, что редакция не 

имеет возможности проверять все их достаточн. 

быстро. Кроме того, часть таких предложений 

нуждается в массовой проверке, а некоторые, 

возможно, нуждаются В' доработке или просто мо

гут послужить толчком для дальнейшего экспе

риментирования. 

Чтобы вовлечь в проверку радиолюбитеЛЬСК!tJl 
предложений и техническое экспериментирование 

, возможно большие массы читателей, редакция бу

дет помещать наиболее интересные из поступив

ших материалов в отделе «Читатель предл.агаеТJ> 

и приглашает читателей сообщать о результатах 

проверки или о внесенных в предложении изме· 

нениях и усовершенствованиях. 

Восстановление пробитых 
электролитических конденсаторов 

Старший техник Полтавского радиоузла Ю. Н. 

Рутковский (адрес: г. Полтава, радиоузел) npe)i.

лагает простой способ восстановления пробитых 

электролитических конденсаторов. Он пишет: 

«Практика показала, что пробитый электроли

тический конденсатор можно без ущерба для еге 

качества исправить весьма доступным способом. 

LLля исправления конденсатора надо на мгновение 

прис~иннть его к источнику переменного тока 

напряжением 6-7 вольт, могущему кратковремен

но развить ток до 10-15 ампер. Таким источни

ком тока может служить обмотка накала лам» 

трансформатора. При этом в цепи развиваетс" 
большой ток, который выплавляет или выжигз€"r 

место замыкания, вследствие чеГ') конденсато, 

весстанавливается. Такому способу ВОССТaIЮI3.JIе

ния было подвергнуто около двух десятков кон

денсаторов, из которых не удалось восстановит .. 

только два конденсатора. 



rJРИ СУПЕРА 

После BЫXOД~ в свет М2 1 журнала «Радио» 13 

редакцию начали в большом колич~стве поступат}, 
письма от читателей, в той ИЛИ инои степ:ни каса
ющиеся радиолюбительских конструкции. Чита
тели излагали свои желания, предъявляли требо
вания, давали определенные заказы. Среди них 
особенно часто повторялся один: давать в 2Курна
ле как можно больше схем с данными. 

В своих письмах радиолюбители указывают и 
причину, побудившую предъявлять требования на 
схемы. 

Деталей пока немного, и они чрезвычайно pa.JНO- : 
образны. Радиолюбители пользуются. и ос:~тками 
старых довоенных фабричных деталеи, iI 'Н. ) алями 
от устаревшей военной аппаратуры, и детаJIЯМИ' 
от разных троф-ейиых приемников. Собрать точно 
такой набор деталей, из которого смонтирован 
описанный в журнале приемник, трудн? А 
при использовании другого комплекта деталеи кон

струкцию все равно приходится перестраивать, 

т. е. практически конструировать приемник зано

во. Поэтому лучше приводить в журнале как мож
но больше схем, с тем чтобы. читатель мог сам 
выбрать подходящую и смонтировать по ней при
емник из тех деталей, какие у него найдутся. 

Такие предложения читателей вполне обоснова
ны, поэтому редакция, наряду с описанием зак~н

ченных конструкций, предназначенных для люои
тельской сборки, будет помещать и отдельные 
схемы с краткими данными. Первые три СХбlЫ 
такого рода приводятся в этой статье. 

Схемы приемников расположены в порядке их 
СЛОЖIIОС·ТИ. Первая из них, изображенная на рис. 1, 
разработана в Центральном доме пионеров и пред
ставляет собой развитие схемы приемника ЮП-10, 
описание которого было помещено в М2 3 «Радио». 
Основное отличие от приемника ЮП-10 закдю
чается в том, что в данном варианте приемника 

применена плавная настройка вместо кнопочной. 

В приеМlIике три лампы пдюс четвертая - KtO

нотрон. Приемник бестрансформаторного типа, 
по~тому две его лампы имеют высоковольтный 
накал. Первая лампа смесительная типа 6А8, 
вторая-детекторная 6Ж7, выходная лампа rипа 
30П1М. Кенотрон 30Ц6с. Усиление промежу
точной частоты отсутствуег, детектирование сеточ
ное с постоянной обратной связью на фильтр про
межуточной частоты .. При налаживании приемни
ка регулировка обратной связи производится по-
лупеременным конденсатором C17• • 

Катушки приемника наматываются на цилиндри
ческих каркасах наружным диаметром 18 mш. 
Число витков катушек следующее. 
Входные катушки: 
короткие волны - 9 витков провода 0,8, 
ередние волны - 2 секции по 50 витков, про-

ВОА 0,15, 

Л_ В. [(убuркuft и Л В. lpJf.U~f(.UU 

ДЛИ1'f1'fые волны - 2. секции по 160 витков, про
вод 0,15. 
Гетеродинные катушки: 
короткие волны - 8 витков, провод 0,8, обрат

ная связь - 8 витков, провод 0,1; 
средние волны - 67 витков, провод 0,15, обрат

ная связь - 40 витков, провод 0,1; 
длинные волны - 105 витков, провод 0,15, об

ратная связь - 60 витков, провод 0,1. 
Коротковолиовые катушки однослойные; сред

неволновые и длинноволновые наматываются на

валом между щечкамн; ширина каждой сеКЦИI4 

5111Ш. Одна секция подвижная, другая неподвиж
ная. Катушки промежуточиой частоты такие же, 
как в ЮП-I0. Отвод для обратной СI;!ЯЗИ делается 
от четверти обмотки. Можно применить трансфор
маторы промежуточной частоты от приемника 6Н-l. 
Тогда катушку обратной связи надо осуществить 
так, как эго сделано во вто,ром, описанном в этой 

статье, приемнике. Емкость конденсатора CI7 в 
этом случае должна быть несколько больше, а 
именно около 250 I ~r. 

Выходной трансформатор Тр подбирается ПQ" 
динамик. К лампе 30П1М подходят трансформа
торы, предназначенные д.'IЯ ламп 6ф6 и 6Л6. 

Величина гасяшего сопротивления в цепи нака-. 
Jlа ламп 1<'13 зависит от напряжения сети, прм. 
напряжении сети в 127 вольт его величина дол~ 
жна равняться 200 [. Сопротивление это наматы
вается нихромовым проводом толщиной не мень

ше 0,1-0,15 Ш111. 

Предохранитель берется на ток вполампера. 
Сопротивление RII в цепи катода 30П1М прово
лочное, остаЛьные сопротивления типа ТО. 

В приемнике можно применить все катушки
входные и гетеродинные - от приемника 6H-l. 
Диапазон приемника: 800-1900 т, 200-580 т, 
16-50 m. 

Супер, схема которого приведенз на рис. 1, яв
ляется по существу бестрансформаторным вари
аитом супера ЦДТС-I, описание которого было 
помещено в М2 24 журнала «Радиофронт» за 1940 г. 
Приемники такого рода просты в постройке и 
налаживании и представляют собой хорошие слу
шательские приемники. Они не принимают очень 
слабые дальние станции, прием которых вообш,е 
затруднителен и не постоянен, но зато они обес
печивают хороший прием основных станций всех 
диапазонов приемиика. 

Второй супер, схема которого приведена на 
рис. 2, является дальнейшим развитием упомяну
того супера ЦДТС-I. В супере че гыре усилитель
ных лампы-6А8.6К7, 6ф5 и 6Л6. Пятая лампа
кенотрон 5Ц4с. Таким образом, от ЦДТС-I этот 
с)'пер отличается тем, что в нем имеется усиле
ние промежуточной частоты. Второе очень сvще
ственное отличие состоит в том, что обратнаи 

23 



~~ 

24 

'" Е: 
О 

Е: 
<..> 

.§! 
'::::1 
О 
;,: 
:>' 
О 

Е: 
D 
?; 

'" ::;; 
О 

~ 
<:! 
;,: 

~ .., 
.~ 

~ 
со 

.<..> 

'::::1 
О 
;,: 
Е: 
<:! 
.~ 

,10 
Q 

"::1 ' 
О 
;,: 

,;,: 
~ 
'О 

Е: 
<..> 
О 
::: 
~ 

связь в этом супере регулирующаяся, для чего СII.У
жит переменный конденсатор с твердым диэлект

риком С27. Наличие усиления промежуточной чае;" 
тоты и регулирующейся обратной связи делае-\', 
супер чрезвычайно чувствительным. На нем мож
но «выжимать» на громкоговоритель такие стан
ции, которые на обычных четырехламповых супе
рах принимаются совсем слабо. При минимальной 
обратной связи этот супер является приемником 
слушательского типа, если же обратную связь при 
приеме станций регулировать, то приемник стано
вится «эфироловным», пригодным для вылавлива
ния большого количества мелких станций. При об
ратной связи, доведенной до генерации, он стано
вится пригодным для приема телеграфных стан
ций, работаюших незатухающими колебаниями. 
Таким образом, подобный приемник представляет 
для радиолюбителя ряд удобств. 

Тот экземпляр приемника, схема которого при
ведена на рис. 2, выполнен в виде радиолы, т. е. 
в одном ящике вместе с граммофонным моторчи: 
ком и адаптером. Внешний вид этой радиолы при
веден на рис. 3. На схеме граммофонный мотор
чик обозначен буквами Гм, а адаптер - буквой А. 
При проигрывании пластинок адаптер включается 
в гнезда Ад. 

'11. Все катушки супера от приемника 6H-l. Схема 
входной части и гетеродина ничем не отличается 
от 6H-l. ФI!ЛЬТРЫ промежуточной частоты тоже 
от приемника 6H-l, причем на втором фильтре 
намотана катушка обратной связи. Эта катушка 
располагается точно по середине между катуш, 

ками полосового фильтра, наматывается она «на
валом», состоит из 25 витков провода 0.1-0,2 пшд 
или ПШО. Имеющиеся в полосовом фильтре при
ем ника 6H-l сопротивления выпаиваются, так как 
они не нужны в данной схеме, и в о;:воБОJ(!1вшиеся 
отверстия в дне коробки фильтра ВЫВОДНГСЯ V.OH 

цЫ катушки обратной связи. Конденсатор обрат
ной свнзи от приеМ\lика СИ·'l.З5. В ДЮIН()~I ЭI\зем
пляре приемника ручка K')HJ:ellc:ar'')jJa обратной 

<:! связи выведена сзади шасси, так как ею прихо-

~ ДИТСЯ ПОJ1ьзовать(я не lI:e;.,a. 
';:: D На. детекторном месте применена лампа 6ФS. 

Эту лампу при необходимости можно заменить 
. ~ триодной частью лампы 6Г7. Диоды ее при этом 
g остаются неиспользованнымн, и диодные вывод
~ f{ble гнезда ламповой панельки должны оставать
::.; ся холостыми. Способ замены лампы 6Ф5 лампой 
~ ; 6Г7 описан в статье «Усилитель для патефона», 
~ помешенной в N2 2 «Радио». 

~ В остальном приемник не имеет особен
<:! ностей. Сопротивление RI2 должно быть ПРCJволоч
~Hoe, остальные-типа ТО. Дроссель Др-обыч· 
1( ный дVIинноволновый, например, Одесского радио· 
\.) завода. В приемнике желательно применить дина
....;. мик типа ДШ с его выходным трансформатором. 
'-' Эти динамики работают очень хорошо и отлича
::::1 ются высокой чувствительностью, значительно 

Q., превышающей чувствительность всех других HI'.-

тих динамиков. Обмотка подмагничивания этого 
динамика высокоомная, поэтому ее нельзя исполь

зqвать в качестве дросселя фильтра выпрямителя, 
она црисоединяется параллельно фильтру, а дрос· 
сель фильтра применяется самостоятельный. Луч· 
ше всего радиола будет работать, если для 
подмагничивания динамика дш применить отде.llЬ
j[ЫЙ выпрямитель с трансформатором хотя бы от 
приемника СИ-235. В этом случае динамик полу
чает хорошее напряжение, а напряжение на при-
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Рис. 2. Схема четырехламnовоzо супера с реzулирующейся обратной связью на промежуточной частоте. Такой суnер 
леzтщ переделывается из приемника nрямоzо усиления типа 1-V-1. Весь приемник по существу остается без изменений, 
убираются только настраивающиеся контуры и добавляется смесительная лампа с контурами входными, гетеродинными 
и nромежуто'lЯОЙ частоты. I 

Приемник имеет следующце дwаnазоны:длuнноводновый 715-'-2000 т, средневолновый 190-580 т, коротковО/lНО
вый 15-52 т. 
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емнике тоже повышается примерно до 300 вольт 
(при силовом трансформаторе от пr,иемника 6H-l). 
Б результате громкость и чистота работы замет
но увеличиваются, в особенности при проигры-
вании граммпластинок. . 
На рис. 3 приведена схема 6-лампового прием

ника - более сложного, чем приемники, описан

ные выше. 

Изображенный на схеме приемник - всеволно
вый супергетеродин - работает на лампах метал
лической серии: 6Л7, 6С5, 6К7, 6Г7, 6Л6, в выпря
мителе применен кенотрон 5Ц4С. 
В приеМI!ике имеется оптический индикатор 

.вастройки (лампа 6Е5). 

Рис. 4. Всеволновая радиола, 
€моitmllрованная по схеме рис. 2 

Диапазон волн, перекрываемыIй приемник ом, от 
13 до 2000 m разбит на 4 поддиапазона. Из фабрич
ных катушек в контурах настройки можно приме
нить катушки от приемников СВД (СВд-l, СВ Д-М 
и т. д. ), В этом случае MO~HO использовать также и 

>блок переменных конденсатороп от того же прием

. ника; следует указать, что в данном приемнике у 
блока ковденсатр ров б:v ' УТ , · К Jlюч ен ы только 
две секции; из катушек СВД используются толь
ко катушки входного контура (коротковолновые 
с небольшой переделкой) и катушка гетеродина. 
Как видно из схемы, в коротковолновых под

ДИ~П~1Qнах СВЯ'!h антенны с катушкой контура 
~!.Iкосг'Ная и осуществляется через конде'нсаторы 

С 1 или L:2. В средневолновом 11 ДЛI1Н.НОВОЛНОВО~1 

поддиапазонах связь с антенной индуктивная (ка· 
тушки Lз и L4) . 

Переключение катушек в зависимости от при

нимаемого диапазона рекомендуется осуществлять 

переключателем барабанного типа. 
Принятые кол·ебаниЯ попадают на одну из уп 

.равляющих сеток лампы 6Л7; на вторую управ 
ляющую сетку этой лампы подаются колебания 

от отдельного гетеродина, собранного · на лампе 
6С5. Настраивающиеся контуры гетеродина вклю
чены в цепь управляющей сетки, они состоят иs 
катушек L 7• Ls. L9. L10 И конденсатора С 18• 
Катушки обратной связи L l1 ,L1~' L13' L14 " ключе
ны в анодную цепь лампы. 

Применение отдельного гетеродина улучшает 
работу приемника, особенно на коротких волнах. 
Связь отдельного гетеродина со смесителем · 

осуществляется с катодной цепи лампы 6С5 на 
управляющую сетку лампы 6Л7 через конденсатор 
C12. В анодную цепь лампы 6Л7 включена - пер
вичная обмотка первого трансформатора проме
жуточной частоты. Промежуточная частота выби
рается в пределах 440-470 KHz. Если в контурах 
применены катушки от СВД, то лучше всего 
применить трансформаторы промежуточной часто
ты также от СВД. Вторичная обмотка первого 
трансформатора промежуточной частоты присое
динена одним концом к управляющей сетке лам
пы 6К7, являющейся усилителем промежуточной 
частоты, второй конец ее соединен с цепью АРГ. 
Напряжения на экранные сетки ламп 6К7 и 6Л7 
подаются от общего делителя напряжения. 
Чтобы избавиться от паразитной генерации, ано

. ды ламп 6Л7, 6К7 и 6С5 соеди нены с плюсом вы
сокого напряжения через развязывающие фильтры. 
Колебания промежуточной частоты, усиленные 

лампой 6К7, подаются на один из диодов комби
нированной лампы 6Г7, второй диод которой ис
пользуется дЛЯ АРГ; напряжение высокой часто
ты подается на этот диод с анода лампы через 

конденсатор Сз4• 
ВыпрямлеНН~Iе колебания поступают на управ

ляющую сетку лампы 6Г7, в цепь которой вклю
чен регулятор громкости Rn Параллельно регу
лятору громкости присоединены гнезда для адап

тера. К верхнему концу регулятора громкости 
переключателем f ' может быть присоединена уп
равляющая сетка оптического индикатора настрой-

. ки лампы 6Е5. Этим пере ключа теле м лампа 6Е5 
мож€т быть выключена при приеме слабых сигна
лов, на которые эта лампа плохо реагирует. 

у силенные лампой 6Г7 колебания поступают lIa 
управляющую сетку лампы оконечного каскада, 

в котором работает лучевой тетрод 6Л6. В эту 
uепь включен также регулятор тона I<I Ч - С4n 
В анодной цепи лампы 6Л6 находится выходн;>й 
трансформатор Тр-2. Приемник питается от двух
полупериодного выпрямит·еля, в котором работает 
лампа 5Ц4С. , Силовой трансформатор Tp-l само
дельный, из фабричных трансформаторов можно 
применить трансформатор от приемника типа СВД. 
Для уменьшения помех, проникающих в приемник 
из питающей сети, первичная обмотка трансфор
матора соединена с земл·еЙ через конденсатор С45 • 
Нити накала всех ламп приемник а питаются от 

общей обмотки IV. 
Фильтр выпрямителя двух ячеечный. В одной 

ячейке в качестве дросселя Др-l может быть ис
пользопана катушка подмагничивания динамика. 
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ОТНРLlтие 

Центрального 

радизtIлуОа 

8 Москве открыдся Цент-

1JIlЛЬНЫЙ радиоклуб Центрально_ 

го Совета Союза Осоавиахим 

СССР. 

Клуб объединяет несколькО 

сот членов. Среди них МIIОГО 

старейших коротково.1Новикоs 

из раз.1IИЧНЫХ городов Совет

ского Союза. 

Совет клуба, избранный еще 

в июне, начал свою работу с 

оргаНИ:l'ЩИИ секций. 8 клубе 

р.1ботают секции коротко

волцовой связи, телевидения, 

раАиотехнической пропаганды, 

а также квалификационная ко

миссия. 

Секция коротковолновой свя

ЗИ руководит работой клубной 

радиостанции, по ее инициати

ве был организован первый мос

ковский тест. 

Большую активность прояви~ 

ла секция телевидения, объе~ 
диняющая восемьдесят mобите_ 

лей телевидения. Секция 

приступила к постройке телеви

зора с большим экраном. Регу

лярно по пятни,цам в клубе чи

таются лекции по вопросам T~

левиден:ш. 

n дни работы Московского 

те.~евизv.он!юго центра прово

ДЯ':Я I(U.1ле::-;-ИБiJые сеансы те

левидс;;;ш, СОСl1раюiцие ШI:РО

кую аудиторию. 
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Внимание URБ'аIW! 

В. БурлянiJ 

Уже более полгода прошло после того, как ЦК ВЛКСМ 
и ЦС Союза Осоавиахим СССР вынесли решение "О раз
витии работы по коротк(Юолново.му радиолюбиwtел1J(Нll
ву". Создаются радиоклубы, ВЫХддят в эфир десятки КО
ротКОВОЛНОВflКОВ, но первые ,месяцы работы заст'авляюm 
заду,мываться о те,мnах развития коротковолновоzOl 
любительства. 

Пока получают позывные -главны,м образо,м старые кд
дры коротковолновиков. 

Это естественно: ОНIl хорошо подготовлены техни'lсски~ 
и.меют большой опыт и любят свое дело. Это актив. 
который должен передать свай опыт ,моло-двжи. 

Но коротковолновико,м сразу стать нем.зя, надо изучить 
азбуку Морзе, необходи,мо хорошо ориенmfllЮ'Ва.ться ff 

эфире, быть nодготовленны,м технически, знать nраВllла 
радиооБJ.fсна. 

В основном все ЭnZll качества и навыки nриобрета-ются 
в nроцессе фор.мирования ко.ротКQ-вОЛНОfЮка-в nериоu 
его работы в качестве радионаблюдателя-UR.S. . 

В подготовке KOP011lICOBOllHoeUKa главное-nРllе,м на 
слух, знаНll? кодов, умение ориентироваться в нужных 
диапазонах" странах II 1Il. д. 

Поэтому, "если у нас будет обесnе'чен рост количества 
URS и хорошо nОСlllавлена работа с ни-ми, то эти,м бу
дут подготовлены резервы для развитllЯ .массового короm- ' 
коволнового любительства. 

До войны на ка:надого U приходилось npUMepiiO 6-7 UR.S. 
Раб011lа с lillMll велась слабо, но все :же URS было не
сколько тысяц. Сейчас URS очень -мqло. Их -меньще че.J,1 U. 
II подобное положенuе вселяет с('рьезные опасения за 
дальнейшее pa:;eUllllle КОР011lковолнового движения. 

HYJlCHO всерьез заняться вовлечеliие-м в число lJRS пре
жде всего де-мобllлиЗОВ:lНiiЫХ радистов II всех' начинающuх' 
]с о ро 1I1ICО ВОЛН061lКО в. 

Во всех радUОICлубах должны быть созда!!bl секции URS. 
ОСli[6НОй базой для работы этuх се!щий долж'ны С1l1{;,mь 
коллеlCm!lвные радиостанции и сnеЦ1lальные ко,мнаты ра

дuонаблюдателей, где нужно сосредото'шть нескол/до 
при e-Wli llКОВ, чтобы на них под руководство,м оnыпшых 
KOPOlllJ(060.'lNOBllI(OB - URS проходuли nра]СПlllКУ радuо
npue.I:a. 



. Такой nриемный центр в клубе соsершенно необходим, 
(160 npue.AlQM на слух в классе далеко не исчерnыsается 
/zuдгот08lЩ радиста. Нужно еще - и это глаsное - уме-
1tue принимать из эфира. 
Приемный ц/!н,mр в радuоклубе обеспечит возможность 

.проводить специальные семинары с демобилизованными 
радастами, обеспечит пракmику для начинающих корот
~О60лноtlиКGВ. готовящихся по програ_ltмам Осоавиахима, 
даст tlозможность организовать иzрыи соревноваНllЯ с 
URS. 
Для URS нужно ОРZllнизоtlать сnеЦllllльные nередаЧll с 

«оллеКRlивных радиостанций. начuная с центральной ра
·диостанции Осоавиахима. aaqCmu annapamNbte журнады. 
дад.lть им специальные задания по наблюдениям, с тем 
'iтобы резулыпаты их обрабатывались С! помогали Hay't
JiblM учреждениям в иЗУ'tении распространения коротких 
J30ЛН. 

Все URS должны быть прикреплены к коллективны.\{ 
.станциям для несения рezУЛJlРНblХ деЖJijJстtl. 

ВНtl"iале эmll дl'журства должны огрrНЩ'l1lваться обя
за:нНQCтями помощника оператора, по мереосвоеНllЯ тех

НИКll молодые коротковОЛНОВИКll .АtOгут быть допущены к 
.са.мБСmоятельноЙ работе. . 
. Следует подумать об организациll специальных сорев
Jiова-ний и рааиоигр для URS, вклю'tив в них скоростной 
прием. прием на ра.iЛИЧНЫХ диапазонах. nрие'м радиогра'м.м 
.в ,'слов иях заведО.АIЫХ помех и т. n. ' 
'Еще до войны lljBecmHblii коротковолновик В. Ф. Ши

ряев предложил такую радиоигру,' коллективная стан
ЦllЯ nеред.zет для UR::; текст, который передается чдстя
,11/1 на разных волнах. а в конце каждоii 'tасти дается 
j.;OGOM сообщение об изменении волны. Такая игра пот
ребует оперативности, анания эфира и градуированного 
.I1Гllе.lllника. 

Нужно вовле'tЬ tJRS в конструкторскую работу. Среди 
них. вероятно, не мало будущих участников зао'tноii 
8ыстСВКll. 

Лаборатория редакции опишет в следующе.Al номере ори-
2L/I-;альныii и простой коротковолновый приемник. кото
J'bItl ,Может nОЛУ'lUIJ1Ь IllllpOJ-;ое распространение среИll 
LiIZ::). Но 'это 17l0ЛhКО начало. Нужно создать' несlCОЛЬКО 
типовых любительских КВ npue.ltHllKoB. nри8лечь к этой 
работе секции URS самих радиоклуБО8. 

1/0 l.JRS dОЛЖlibl работать не только 8 коротК08QЛНО-
80д дlumазоне, нужно переходить 11 на УКВ. 

lJсем наиllIМ радиоклубам пора взяться за nостройкv 
у,т{в станций. которые бы вели постоянные передачи, об'6-
Я8ЛЯЛll о работе клу6п. траНСЛllроваЛll Москву или свою 
областн ... ·/О станцию и тед самым дали тол'tО~ к пере
ходу URS 6 новый. пока еще cOBce.'>t пнеобжитый", люби
тельский дипnазон.· . 

Через УКВ станции можно вести также передацу уро
К()д азБУКll Морзе. Это еще больше .nри6ле'tет внидание 
радиолюбuтелей 1( новому дuаnазону, 

Пора подумать также о передацах уроков азбуки Мор
.3е по радио 't('рез вещательные станции на длинных и 
коротких волнах. До войны эти передаци nользоваЛl!СЬ 
большим успехом. Несколько тыся't радиолюбителей y'tll
лись nринияать на слух .азбуку Морзе по радио. 

. Работу URS можно сделать оцень увлекательной и 
интересной, и каждыii радиолюбитель. имеющий всевол
новый приемник, так:же с.Atожет вклю'tиться в число ра
диолюбителей. если изучит азбуку Морзе. 

Нужно только, 'lтобы URS на первых порах своей дея
тельности получил должное направление и помощь 6 ра
боте. Нужны работоспособные, инициативные ceKlfllll 
ради'tнаблюдателей в наших клубах и в первую очередь 
оперативное руководство всей этой работой со стороны 
,местных организаций Осоавиахима. . 
Больше внимания радионаблюдателя,м - URS - резерву 

«sротКD8DЛНОВОZО движения! 

Секция радиотехинчecttol 

ПjJопаганды организовала 1Iе

сколько лекциА и вечер звуко-

записи. 

~ 
Совместно с редакциеА ]К~ 

нала «Радио» было проведено 

два собрания демобилизован

ных радистов. Около ста 

радистов - участников Вели

к()й Отечественной войны-за

писа.ЧОСЬВ члены клуба, д.111 

ннх создается специальный се

минар. 

Развернута работа измери

тельной лаборатории и мастер

ской, г де радиолюбители МУ"" 

гут получить необходимый ии

структаж. 

Работают бнблиотека-читаль

ня, устная радиоконсулыациа • 

Одной из основных задач 

клуба является пропагаида до

стижений советской радиотех

ники. Совет клуба наметил с.оз

дать лекторское и 9KCKYpat

онное бюро. Организуется во

скресный лекторий. 

Работа с коротковолновикаМI\ 
будет осуществляться путем 

проведения различных семина

ров, курсов, соревноваивif, 

конкурсов н тестов. 

На торжественном собранин с 

докладом о задачах совета к.лу

ба выступил Герои' Советскш", 

Союза т. Э. Т. KpeHKeJlЬ. С 

ПjJиветствиями выступили замl."

стите.% министра связи CCC~' 

т. Л. д. Фортушенко, Jlaypea1: 
Сталинской премии профессо~ 

Л. Л. Минц, полковник Ф. ф, 

Ильякев-ич (от радистов Воору

женных Сил) и юные Пliонеры

представители радиоклуба ГQ

родского дома пионеров. 

Участники собрания c/oгpo~
ным подъемом приняли при

ветствие товарищу Сталииу. 

• 
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ПЕРВЫЙ ТЕСТ СОВЕТСКИХ КОРОТКОВОЛНОВИКОВ 

Бсесоюзный День физкультурника 21 июля 
1946 года знаменателен для советских коротко
волновиков как день их первого организованного 

выхода в эфир. 

В этот день Центральный радиоклуб Осоавиа
хима СССР провел первый советский послевоен~ 
ный тест москвичей - членов клуба. Тест начал
ся в 22 часа 20 июля и закончился 21 июля в 
10 часов. 

В ознаменование Дня физкультурника тесту 
был придан чис го спортивный характер. Победи
телями теста считались те коротковолновики, ко

торые во время двухсторонней связи со своими 
корреспондентами «перекрывали» наибольшую 
сумму расстояний. 

Московские коротковолновики деятельно гото
вились к этому тесту. В 22 часа 20 июля в эфнре 
появились почти все москвичи. 

На первые вызовы отвечают европейuы: англи
чане, франuузы, датчане, шведы, норвежuы, гол-
Jlандпы, бельгийuы, ирландuы. . 
Но вот т. Белоусов (UA3CA) связывается 

е Индией, затем Новой Зеландией, Колумбией, 
Соединенными Штатами Америки. 

YC-И,1Т"нно завоевывает ОХ'nв т. Казанский 
{UA3AF). К достижениям т. Белоусова он при-' 
бавляет Чили, Бразилию, Аргеитину, Веиепуэлу. 

Т()в. Шf'I\ЛЯГИИ (UA3BH) «выуживает» Канаду 
и Пnрто-Р-ико, т. ПРОЗОlЮРСКИЙ (UA3AW) ра
бnт~"'1' с Эквадором и Уругваем, т. Шульгин 
(U А3О д) повторяет Q'Ю с А ргrнтинnй и Порто
Рико. ,Успrшно рябfJтает раuия UA3KAH Москоз
ско"о института ирженетюв СI1Я1И, связываюшаяся 

с А рстnалией и Японией. Всеоl'iптрf' оживление 
8Ы3ЫI\Я'рТ ПОЯl\ление в эфире UAOKAA рauии 
острова Диксон. . 
Кnтютковолновики-полярники включаются в тест 

и работяют с тт. Белоусовым, Прозоровским и 
раuией Московского института инженеров связи. 

К конпу теста т. Белоусов СВЯClьшается с Егип-· 
том и тем сямым осущеетвляет блестящее дости- -
жение-за 12 часов теста работает со всеми кон
тинентами мира. 

Учитывая, что амеnиканuы присваивают звание 
члена ,. ':\1 А r." за р~боту со всеми континентами 
в теЧf'ние суток, т. Белоусов. осуществив .. \1.1 А r:" 
З8 12 часов, показал высокий класс советского 
радиоспорта. 

Участие в те'сте принимают две девущки -
т. Лапина (UA3AR) и оператор UA3KAH т. Мыс
кова. 

Контрольную работу проводят участники теста 
URS'bI тт. Давыдов, Мыскова и Богатырев, 
детально фиксируя состояние эфира за время те
ста, записывая сотни любительских раций, рабо
тающих в ночь с 20 на 21 июля. 

К 7 часам утра оживление в эфире стихает, по
степенно исчезают ОХ'ы, редкие европейцы 
«бороздят» эфир, утомленные участники теста про
сматривают результаты своей работы и только 
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т. Казанскому в заключение удается «заце
пить» нескольких американцев. 

В 10 часов утра 21 июля участники теста, дав
посл-еДНИе . «sk», заполняют необходимые по ус
ловиям теста документы и направляются в Цент
ральный радиоклуб. 

В 12 часов в Центральном радиоклубе собирает
ся судейская комиссия. Комиссия принимает от 
коротковолновиков отчеты о работе и аппаратные 
журналы и приступает к оценке результатов. 

Цифры показывают высокое мастерство ряда 
участников теста. 

Первое место по количес'flВУ QSO (37) It 

'сумме перекрытых расстояний (348000 хм) зани
мает т. Казанский (UA3AF). 

Второе м,есто занимает т. Белоусов (UA3CA) 
(24 QSO и 232000 км). Ему же присуждаетси 
особая премия за "Vv А С". 
Третье место в тесте разделяют тт. Прозоров

ский (UA3AW) и Шульгин (UA3DA), имеющие 
по 24-29 QJv и перекрывшие свыще чем ШI' 
180000 км_ 

По группе коллективных раций первое мест., 
в тесте занимает рация Московского института 
инженеров связи UA3KAH (начальник рации 
т. Горбань, операторы тт. Сергеев, Мыскова в
Егоров). 

Коллективная рau:ия UA3KAH имела 39 QSO в· 
переКРhша сумму расстояний 304000 км. 

Из UR" первое место занял т. Давыдоlt. 
(URSA3-15), принявший 144 радиостанuии. 

Второе место среди 11R с.: разделяют т. Мыс· 
кова и т. Богатырев (URSA3-7), принявшие u. 
78-80 раций, 

В результате этого кратковременного теста мо
сковские корогконолновики имели 184 QSO 
с 22 странами всех континентов мира и перекры
ли суммарно расстояние в 1481000 IBI. 

URS приняли 302 радиостанции всех конти
нентов ~ира. 

Первый тест советских коротковолновиков --:
это начало большой и серьезной работы. 

Достижения небольшой группы москвичей дол
жны 'повторить и умножить все коротковолновики 
Советского Союза. 

ПОПРАВКА 

в N~ 2 журнала «Радио» на стр. 50,В9первоi 
колонке, в шестом абзац~, снизу следует чигать: 

< ... закрыло для любительских передач 80-метро

f!ЫЙ диапазон ... :!> 



Приемник радиолюбителя-коротковолновика от
Jlичается по своей конструкции от обычного радио
вещательного приемника. Такой приемник должен 
работать только в очень узких участках частот
ного спектра - в так называемых любитеЛt>СКИ)( 
диапазонах. Так как мощность любительских пе
редатчиков обычно невелика, то для уверенной 
связи приемник должен обладать высокой чувст
вительностыо и избирательностью. Если 'обычный 
средний радиовещательный приемник, например, 
типа БН-l'- обладает чувствительностью 50-100 
микровольт, то любительский приемник должен 
иметь чувствительность не меньше 5-10 микро
вольт при приеме телеграфа. В радиовешатель
ных приемниках обычно не принимается каких-ли

бо особых мер для снижения помех от зеркаль

ного канала и степень ослабления мешающих 
сигналов определяется только избирательностью 
входных контуров. В любительском приемнике 
такие меры являются обязательными, иначе прием 
многих любительских станций будет сопровож
даться помехами со стороны мощных передатчи

ков, работающих вне любительских диапазонов_ 
Наконец, любительский приемник должен прини, 
мать как телефонные, так и телеграфные сигна
лы и, помимо динамика, иметь выход для работы 
на головные телефоны. Описываемый приемник 
отвечает всем этим требованиям. 

СХЕМА 

Внешний вид приемника изображен на рис_ 1, 
а схема его приведена на рис. 2. Первая лампа
БЛ7 - работает в качестве смесителя с отдельным 
гетеродином - лампой БК7. Наличие отдельного 
гетеродина улучшает работу приемника на наибо
лее коротких волнах. Применяемая обычно в ка
честве преобразователя JIзмпа ЗА8 на частатах "ы
ше 15 MHz работает не вполне устойчиво, не даег 
Цuстаточной амплитуды К'JJ1 ·,,5ЗЕIIЙ 11 нес~uбоднэ 
от реакции настройки вх,одного контура на часто. 
ту гетеродина. Так как по со')6ражениям простоты 
КОНС1РУКЦИИ приемник не имеет предварительного 

усиления высокой частоты, а избирательности 
одного входного контура недостаточно для устра

нения помех от зеркального каЮIJlа 'lacToT, то в 

смесителе введена постоянная обратии связь. Эта 
обратная связь осуществляется ПУТеМ включени я l 
дросселя в . ч. в цепь катода смесителя. При эгом 
за счет наличия междуэлектродной емкости между 
сеткой и катодом Cg. а также емкости между ка
тодом и землей Ck (см. рис. 3) в цепи катода воз
никает отрицательное сопротивление и лампа на

чинает генерировать. Для лампы каждого типа 
существует оптимальная частота, на которой ге
нерация возникает наиболее легко. Эта . частота 
обычно лежит в области ультравысоких частот. 
Чтобы заставить схему генерировать на более 

Б. Н. ХuтРО8 

низких частотах, соответствующйх диапазонам 
приемник а, необходимо емкость между сеткой и 
катодом лампы несколько увеличить, включив 

для этой цели подстроечныЙ. конденсатор. Изме
няя емкость этого конденсатора, можно удобно 
регулировать величину обратной связи. 
Связь с антенной емкостная, как наиболее про

стая и дающая в то же время хорошие результаты _ 

Так как наличие обр~тной связи делает настрой
ку антенного контура очень острой, ro в приеМНlIке 
имеется специальный подстроечный конденсатор 
с5,rручка которого выведена на переднюю панелЬ. 
Схема отдельного гетеродина на лампе БК7 -
обычная трехточечная. Колебания на смесительную 
сетку лампы БЛ7 подаются непосредственно из ка
тодной цепи гетеродина. Так как диапазоны, на 
KOTOPbix работает приемник, очень узки, сдвоен
ный блок конденсаторов настройки имеет макси
мальную емкость всего 7 f'-f'-r . Постоянные КОН-

. • енсаторы Сз и C15, которые присоединяюl'СЯ на 
диапазонах 20 и 40 т, служат для выравнивания 
перекрытия; благодаря этому каждый ' из диапазо
нов занимает всю шкалу, что значительно облег
чает работу с приемником. 
Следующая лампа усиливает промежуточную 

. частоту. Регулировка громкости производится пу
тем изменения напряжения на экранной сетке этой 
лампы . Второй детектор сеточный - первый трио~ 
лампы БН7. Другой триод в лампе используется в 
качестве гетеродина для приема телеграфных сиг-

Рис. 1 

налов. Связь между вторым детектором и гете
родином осуществляется только через между

электродную емкость. Выходная лампа бфб прt] 
работе на головные телефоны дает избыточнуlФ 
мощность, поэтому по~ледние включаются через 

сопротивление R 13' 
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ДЕТАЛИ СХЕМЫ 

'к ,оамодельным деталям приемник а относятся в 
ае:рвую очередь контурные катушки. Их всего 
вО'семь. Три катушки, а именно гетеродинные для 

.диапазонов 14, 20 и 40 а, намотаны на каркасах, 

. склеенных из прессшпана бакелитовым лаком, с 
внешним диаметром 12,5 ",111 и длиной 45 Ш111 
(рис. 4). Внутренний диаметр каркаса должен быть 
таким, чтобы магнетитовый сердечник нормально
го размера входил в каркас с большим трением. 
Этот сердечник служит для ТОЧНОЙ подстройки 
катушки на данный диапазон. Остальные пять ка
тушек намотаны на каркасах диаметром 19 шrп 

,11 длиной 40 ,!1Ш. В качестве таких каркасов в 
приемнике использованы прессшпановые трубки 
IitT конденсаторов типа ВИК. Подгонка этих кату
шек осушествляется путем О'тодвигания tcрайних 
~ИТI{ОН. ЧIJNJЗ l'IJTJ«()13, про,юп и Дд!1на наМ()ТКIJ 

зсех катушек указаны в таблице. 

Табшща ДajШЫХ каТУlпек 

I Отвод 
Диа- Ка-

Число О'Т за- ДЛllна 
Провод вит- зе\'.'Iен-

паJOН тушка 
ков ного на~!Отки 

конца 

---"---~--

10 ПJ L1 ПЭ 0,8 5 16 Ш111 

:0 
" 

L5 ПЭ 0,8 5 2 16 
14 " L2 ПЭ 0,8 8 16 
14 

" 
L6 па 0,4 8 3 9 

20 L3 ПЭ 0,8 8 16 
:20 L7 ПЭ 0,4 R 3 9 
40 L4 ПЭ 0,8 16 15 
40 L8 ПЭ 0,4 16 5 8 

Дроссель n Рl состоит из 70 витков; провод лит
цеl'lдрат 7ХО,07, намотка типа «универсаль» на кар
;<;!се диаметром 10,5 .,ilIl. Точные размеры'дросселя 

1 
Рис, 3 

не имеют большого значения, можно использовать 
юобуlO другую катушку с подходящим числом 
Ciитков. 

Трансформаторы промежуточной частоты - от 
приемника 6Н-1 (рис. 5). Контур второго гетеро
дина Т 3 такой же трансформатор, у которого от
паян один из конденсаторов, включенных пара,)!

ле.'lЬНО обмоткам, причем обмотка без конденса
тора используется в качестве катушки обратной 
связи . 

!2519 

I 

f I 

I I 
-i 

'" () '" '" I 
I 

Рис, .j 

Сдвоенный блок конденсаторов С4 и С14 переделан 
из обычного блока для радиовещательного прием
ника, Как в статоре, так и в роторе каждой секции 
блока составлено по одной рабочей пластине. Рас· 
стояние между статорной и роторной пластина· 
ыи составляет около 1,5 Ш111, Переключатель диа
пазонов состоит из трех плат, причем на каждой 
плате используется по две секции, Подстроечный 
конденсатор С5 - 1;) ~p.!- ~ воздушный; ручка от 
него выведена на переднюю панель, Подстроечный 
конденсатор L 6 со слюдяным диэлектриком, ем
кость его 20 1'fJ1<'. 
Выходной трансформатор Т 4 намотан на железе 

Ш-14, толщина его пакета -3() шm, Первичная об
мотка имеет 4000 витков провод.а ПЭ 0,13, вто
ричная - 95 витков про вода ПЭ 0,6. 
Дроссель фильтра состоит из 3000 витков про

вода ПЭ 0,16, сечение сердечника 3,2 сm2• Силовой 
трансформатор - от приемника 6Н-1. Переменное 
сопротивление R7 -(J.;) lVl~! типа В!'\ с ВЫКJlючателем 
сети. Для включения второго rетеродина исполь
зован тумблер П. 

Конденсаторы слюдяные типа КОС: Сl-5 fJfJF; 
С2-15 fJfJF; Сз-58 fJfJF; Св. С19, С2о И С22 по 120 fJfLF; 
С1з-45 fJfLF; C15-82fJ.fLF; с16-зо fLiJ.t'· 
Конденсаторы бу,!ажные типа ВИК: С7, С 12• 

С 17, С 18 по 0,05 fLF; С11 , C21, С2з, С24 по 0,005 ['-Р; 
С25-О,! fLF. 
Конденсаторы электролитические: С9• С1о по 

10 fLF 450 V; С26-10 fLF 30 V. 
Сопротивления типа" ТО": Rl' R6 по 400 Q; R2, 

R12-О,25l\'Ш; Rз-25 т. Q (0,75 W); R4~ 10 т. &1; R5, 
RlO-50 т. Q; Rs-50 т. Q (0,75 W); Rg, R14-1 MQ; 
Rll, R1э-25 т. Q. Сопротивление R15-проволочное 
3()О Q, 

Приемник смонтирован на шасси размером 
295Х195Х7О mш. ШкаJЧ 11a'~ТРОЙКН горизснтаJ1ЬНО
го типа. На оси блока конденсаторов находится 
бграбан диаметром luu m111, КОТОРЫЙ при помощи 
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тросика связан с осью ручки настройки. Другой 
тросик через ролики, укрепленные на шасси , свя 

зывает барабан со стрелкой. Вид монтажа прием
ника со стороны нижней части шасси показан на 

рис. 6. 
НАЛАЖИВАНИЕ 

Налаживание приемника, как и всякого супера, 
следует начинать с настройки трансформаторов 
промежуточной частоты. Если не имеется стан
дарт-сигнала, эту настройку можно произвести, 
слушая какую-либо громкую станцию - же
лательно в 40 m диапазоне, как дающем 
стабильный прием. То, что при этом промежу
точна я частота будет несколько от личаться от 
465 KHz, не имеет значения . Необходимо только 
стара гься, чтобы настройка получилась при поло
жении магнетитовых сердечников, близком к сред
нему. Затем выводят подстроечный конденсатор 
обратной связи CR в положение минимальной ем
кости и приступают к подстройке гетеродинных 
катушек на любительские диапазоны, т. е. на час 
тоты: 7000«7200 KHz, 14000-14400 KHz, 21090 
-21 510 KHz и 28000-30000 KHz. Здесь при от
сутствии градуированного гетеродина большую по
мощь может оказать любой всеволновый радиове
щательный приемник. Для этого радиовещательный 
приемник, включеиный на КВ диапазон, помещает
ся вблизи антенны нашего супера. Поставив пере
ключатель диапазонов супера, например, н ~ ')" rп 

диапазон и вращая ручку настройки радиовеща
TeJ. bHorO rтриеМНИКd около lФМНz, надо най,и ;(В:I 

Рис . .5 

близких положения, при которых будет получать
ся сильный звук в телефоне . Средняя ча стота 
между этими двумя положениями, отсчитанная по 

шкале радиовещательного приемника, и будет 

той частотой, на которую настроен в данный мо
мент наш супер. Допустим , звук слышен, когда 
радиовещательный приемник настроен на 14 и на 
14,9 MHz, это значит, что супер в это время наст
роен на частоту 14,45 MHz. Точность такого спо
соба зависит, конечно, от точности градуировки 
приемника, однако, при его помощи всегда удает

ся примерно отыскать любительский диапазон, а 
затем уже точно установить его границы , прини

мая любительские станции. Диапазоны 10 m и 
14 m находятся по гармоникам. Т,ак, при поисках 
10 m диапазона радиовещательный приемник на-
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страивается на диапазон около 14 MHz, '1 ар. 
поисках 14 rn диапазона - около 10,5 MHz !I по
лученная частота настройки удваивается. 
Как уже указывалось, гетеродинные катушки <41) 

и диапазонов 14, 20 m подстраиваются магнетито
вы ми сердечниками, а катушка 1 \ I t1l диапазона -
сближением и удалением витков. ПослеДlШЙ этап 
_ подстройка антенных катушек- vже llP пред: 

Рис. б 

ставляет большого труда и производится lIen.
средственно пu любительским станциям. Положе-

. ние подстроечного конденсатора С5 сразу IIОКа.
жет, в какую сторону нужно произвести подстрой
ку путем смещения крайних витков катушек. Же
nат,ельно добиться, чтобы резонанс получился при 
среднем положении подстроечного конденсатора. 

Конденсатор обратной связи С6 ставится в некото
рое среднее .положение, с тем чтобы генерации н'и 
на одном из диапазонов не возникала . Необходимо 
помнить, что чем ближе будет порог генерации , 
тем меньше будут помехи от зеркального кана
ла частот. Уравнять степень обратной связи на 
различных диапазонах можно путем подбора И!I
дивидуальных конденсаторов связи с антенной. При 
приеме телеграфных станций контур второго ге
теродина настраивается путем вращения магнеТII

та сеточной катушки до получения нужного тона 
биений. 
Описанный приемник прошел длительное испы-

~ тание на радиостанции LJA3AF и показал хоро 
шие результаты, а также удобство в рабо 
те. На нем было принято много дальних Jl Ю 
бительских станций. Большая часть очков l ." 3А[-' 
в первом коротковолновом тесте дальней связи 

была получена при работе с этим приемником . 
КонtтРукция диапазонного супера разработа н. ' 

по заданию Центральной радиолаборатории кор от
Ка" Б(). Н ЦС СОЮ:1i1 ОсоаlиаХИ,>l CLLP_ 
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Описываемое в настоящей статье nрисnособление, позволяющее фикси
ровать настройку nриеJ.lниканll несколько радиостанций, впервые было nриме
нено авто]'ол в его любительской радиостанции с nо:о ывныяи u3QD во второй 
Всесоюзной радиоэстафете КОfотковолновиков (апрель 1!J41 г.) Установка U3QD 
работала IJ цепочке, состоявшей из нескольких радиостанций ; II в этой эста
фете в числе трех apyzux cmaHt;LlU завоевала llндивидуальное nервенство . 

Фперативность, с которой проводится двухсто
ронняя связь, является основным качеством, ре

шающим успех радиообмена. Чем скорее оператор 
переходит с приема на передачу и с передачи 

Рис . 1 

на прием, тем больше времени остается 
у него непосредств·енно для приема радио

грамм. Каждый начинающий радист, соверш~н
ствуя свое операторское мастерство, должен не 

только повышать скорость приема и передачи, f!O 

и учиться экономить время, сокращая до мини

мума все подсобные операции. 

Оперативность обмена зависит не только от ка
честв оператора, но и от того, насколько хоро

шо продумано конструктивное оборудование при
емно:передающей радиостанции. 

Наибольшую трудность для оператора пред 
ставл яет работа в сложных сетях, объединяющих 
несколько радиостанций. Даже если радиосе ть 
состои; всего из трех радиостанций, оператору 
каждои из них приходится вести постОянное на-

блюдение за двумя другими. Если волны этих ра
диостанций очень близки, что _бывает сравнитель
но редко, особенно в случае работы без квар
цев, то оператору приходится в лучшем случае 

. лишь чуть-чуть подстраивать свой приемник пра 
переходе с приема одной радиостанции на 'дру
гую. Когда же станции имеют даже незначительн(} 
отличающиеся друг от друга волны, контроль за 

ними значительно усложняется: 

Наши UR'>'bl корошо знают, как трудно прослу
шать полностью '<'::)И двух радиостанций, осо
бенно если они слабо слышны и прием их сопро
вождается помехами других станций. Операторы 
коротковолновых передающих любительских ра
диостанций знают, как трудно после своей пере
да~и L~ принять позывные нескольких радиостан

ции, которые, услышав . t..!, одновременно ведут 
вызов. Только при большом опыте оператору 
удается записать два-три, но не БОJlее позызных 
таких радиостанций, запомнить приблизительнФ. 
волны, на которых они работают, предложип,_ 
нескольким из них as, а с одной начать двухст о 
ронний обмен. 

0~-----.... 
fI 

8 

Pllc.2 
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Во всех таких случаях большую помошь может 
()казать простое приспособление, позволяющее 
фиксировать настройку на станции. 

Такое приспособление состоит из четырех-пяти 
триммерных конденсаторов цилиндрического типа, 

применяющихся в приемниках типа 6H-I, и пере
ключателя с одной платой на пять-шесть поло
жений (рис. 1). Все перечисл,енные детали и не 
сколько постоянных конденсаторов, о которых бу
дет сказано ниже,монтируются согласно схеме 

рис. 2. Если описываемое приспособлеиие делается 
как дополиительиое к уже имеющемуся коротко

,волиовому приемнику, то все детали нужно монти

ровать иа металлической пластинке размерами 
приблизительио 60Xl20 mm, как это показано иа 
рис. 3 и 4, а последиюю укрепить где-либо на 
при~мнике, поблизости от настраивающегося коле
батеЛЬНОI'О контура. Коицы, отмеченные на рис. 2 
буквами А и В, припаиваются к выводам пере
мсинего конденсатора, т, с. ппраллслыIo настраи

вающемуся колебательному коитуру. Как видно 
.из этой схемы, конец В является заземлеииым, а 
так как с ним соединены подвижные части трим

меров, то этим самым обеспечивается устранеиие 
'влияния емкости рук при настройке. 

Рис. 3, 

В том случае, когда име<:тс!\ возможность все 
эти детали разместить иа лицерой панели прием

'}!ика - вблизи от его перем~инvго конденсатора, 
' то их можно включить в общую схему приемни
ка. В любом случае при монтаже необходимо все 
соединения выполнять по возможности короткими 

' проводниками. Это нужно для того, чтобы избе
жать чрезмерного увеличения начальной емкости 
контура. У переключателя согласно той же схе
ме рис. 2 желательно оставить один холостой 
контакт (О. ЭТО позволяет отсоединять фиксатор, 
когда в нем нет необходимости. 
Подвижная часть каждого триммера C1, С2, Сз , 

' С4 , Cs должна быть снабжена изоляционными руч
ками, при помощи которых их можно было бы 

выдвигать и вдвигать. Последовательно с трим
мерами можно включить небольшие слюдяные кон 
денсаторы С6 , С7, СВ С9 , уменьшающие eMKO~Tb 
каждой цепочки с целью сужения диапазона пере
крываемых триммером частот. Величина этих кон

денсаторов может колебаться в пределах от 10 до 
'200 :~fJ-f· . Чем больше емкость такого конденса
тора, тем больше получается диапазои перекрыва
емых триммером чl!.стот. 
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Для контроля работы своего передатчика на 

гармонике можно параллельно одному из тримме
ров включить слюдяной конденсатор (C10 на рис. 2), 
подобрав его емкость так, чтобы при включении 
его и триммера, к которому он присоединен, полу

чал ась приблизительная настройка приемника на 
желаемую гармонику/ передатчика (вернее - на 
гармонику его задающего генератора или удво
ителя). Боле,е точная подстройка осуществляется 
при работе с помощью триммера Cs. 
Описываемое устройство было испытано на при

емнике типа КУБ-4, но его можно прим,енить в 

любом прием нике . 
Работа на приемнике, снабженном таким при

способлением, сводится к следующему. Основная 
ручка настройки 'Приемника устанавливается на 

деление шкалы, соответствующее длине волны 

чуть меньшей, чем волна тех станций, Koтop~e 
желательно принять и зафиксировать. В дальнеи
шем положение этой ручки не изменяется и на
стройка осуществляется с помощью триммеров. 

Чтобы зафиксировать настройку на первую радио
станцию, надо установить переключатель в поло

жение а, триммером С 1 подстроиться на первую 
радиостанцию, записать ее позывной и запомнить 
или отметить в аппаратном журнале, что настрой
ка на эту станцию соответствует положению п,е 

реключателя а. Затем, когда фиксация настройки 
11 прием этой станции окончены и есть возмож
ность приступить К 'фиксации второй станции, пе
!J~КЛЮЧdП~JJЬ YCI'ilHdI1JIY< IHJlOT в IIОЛОЖ~Н l1е О, I [J.f 
этом настройка осуществляется с помощью трим, 
мера С2 и им же фиксируется волна второй радио · , 
стаН~ИIl и т. д. Таким способом производится на
строика на все радиостанции, с которыми ведется 

обмеd или за которыми ведется наБJlюдение. 
Теперь, когда настройки на все станции зафик

сированы, для их прослушивания достаточно по

ставить переключатель в соответствующее поло

жение. Лишь в некоторых случаях может потре
боваться незначительная подстройка триммером 
из-за нестабильности длины волн станций. 

Описываемое устройство позволяет URS'aM 
устанавливать более полный контроль за двухсто
ронними связями, ' а оператораы, работающим на 
приеМIН.о-передающих радиостанциях, фиксировать 
настроику на наиболее интересные dx ь, и радио
станции, производящие одновреыенный вызов пос

ле передачи CQ. в тестах, всевозможных соревно
ваниях и эстафетах подобное устройство также 
мох:ет оказать очень большую помощь. 



ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ QSO. 

l'\ статье "Как проводится Q~O" (С>"'. "Радио" 
N~ 3) в общих чертах рассказано, как осуществ
ляется связь между любителяvи-коротковолно
вика"и и что представляет собой Q~O. В на
стояще й статье освещается техника проведения 
любительской связи. 

Вызов и ведение ДВYJ'сторонней связ и (Q~O) 
практучески сводится к следующе"У: включив 

свой передатчик. лК'битель два-три раза дает 
ключ()" зпак "начала передачи" (_. -. -); затем 
он песколько раз выстукивает "C'Q" (все", .сем) 
и после дает слово "de" (что ОЗН8чает "уз", "от") 
и }/ва-три раза передает свой позывной. Эта 
КО"бинация повторяется несколько раз на про
тяжении 11/2-2 I\!'инут. После этого передается 
один-дв~ раза знак _. _. (конец передачи) и 
буква" К"; этот знак (буква I<) означ ает просьбу 
ответ],;ть на вызов. Иногда дается не просто К, 
а "pse К", это значит "пожалуйста. ответьте". 
Конечно. при вызове не обязате.тrьно ПОJ1ТОРЯТЬ 
строго указанное чусло р1'З CQ и позывной. 
Реко"ендуется передавать CQ впере'-ежку со 
своими позывными в т"ечение 11/2-2 минут. 

Т8КИ'~ же способо" передается и ответный 
вызов на CQ. НО в ЭтО" случае отвечающий 
переJТает уже не CQ, а позывные любителя, 
дававшего CQ, и зате" ПJ1а-три раза свой по-
3ЫHHOiТ. OTBeTHЫiТ J1ЫЗОВ на CQ тоже нужно 
передавать несколько раз. с те" чтобы партнер 
и>'ел вре'"я настроить св()й прие"ник и принять 
полчостью ответ и позывной отвечающего. 
Нужно учитывать, что во вре"я всяк.оГо прие
ма наблюпаются и по'"ехи и колебанря срлы 
слыши"ости. Поэто"у при ОJТнократной передаче 
ответа партнер "ожет пропустить свой позыв
ной (11 поэто"у не поiТ·'ет, КО"У был адресован 
ответ) ИЛ Т1 же ПОЗЫВI'ОiТ отвечающего. В пос
ле)lне" случае оп не будет зпать. кто ответил 
и квк его вызвать для передачи сообщения. 
Поэто"у ответный вызов на CQ пужно также 
передавать в течение I-I1!2 минуты. а в конце 
дать знак конца передачи ( . -. _.) и букву К. 

Припяв ответ, любитель приступает к пере
даче. делается это так. Передав несколько раз 
ЗН/l" начала, зате" двя-трт; раза позывной кор
респондента и свой позывной, отпеляя его словом 
"de", он пает знак разпела и текст. Текст обычно 
состоит из сообщеlfИЯ о то'·', принят а или не при
нята полностью перепача корр~спопдента; затем 

перепяютси привет. сообщения о слыши~'Ости 
корррспондента - об условиях прие"а, данные 
своего передатчика и' приемника и свой адрес 
(город). 

После передачи T~!{C1'a дается знак конца 
пеР~.П3ЧIj (.-._.). кратко (по одно"у-два раза) 
ПОВТОРЯЮТСЯ позывные коррrспоплепта и свой 
позывной (с неиз'"епеПНОfi пере;тзчеI'i СЛ()Р8 "dc" 
между чичи) и дается знак Т( (или pse 1<'). В конце 
радрооб"ена с данпым корреспондеНТО~1 в"ссто 
буквы К дается слитно sk - знак полного 
окончания Сработы. 

В. Б. Востряков (UA3AM} 

Во вреуя передачи текста между отдель"ыми 
фраЗ8"И любители дают знак раздела. Это облег
чает прие"". Обычно любители, передавая слова· 
или обозначении (а также знаки начала и конца 
передачи и знак раздела), повторяют их дважды.
С( общение о слышИ\ости (RST) повторяются 
даже три-четыре раза. 

Ниже при водим ПРИ~lер QSO между двумя· 
любительскими станциями. 
Советский коротковолновик UA3AM передал 

в эфир. 

-.-.- CQ, CQ ... de UA3AM, de UA3AM 
.-.-. К. 
Этот текст расшифровывается так: 

"Всем, Есем ... от советской станции U3AM, 
-Отвечайте". 

допустим, что этот вызов приняла бельгий 
ская станция ON4A и передала такой ответ: 

-.-.- UA3AM de ON4A .-.-. pse К. 
В расшифрованном виде это будет означать:' 

~ .СоветскоЙ станции UA3AM от бельгийской 
станции ON4A. Пожалуйста, отвечайте". 
Получив такой ответ, станция UA3AM пере

дает следующее сообщение: 

-.-.- ON4A de UАЗАМ _ ... - ge ОIП 
_ .•. - vy gld to qso _ ..• - ur sigsc 

rst 579Х _ ... -
sum qsb - ... - h'r qra Moscow - ... - qra? 

_ ... - pse 11W? .-._. ON4A de UA3AM·_·_·K. 
В расшифрованном виде это сообщение гласит 

С.'Iедующее: 

"Бельгийской станции ON4A от советской стан
цИИ UA3AM. Добрый вечер, приятель. Очень. 
рад двухсторонней связи. Ваши сигналы 

разбираю полностью, громкость хорошая, тон 

чистый, кварцевый. Громкость He~!Нoгo меняется. 

Здесь адрес Москва. Что имеете передать мне? 
Пожалуйста, сообщите, как слышите. ON4A de 
UA3AM. Отвечайте". 
На эту передачу корреспондент дает такой 

ответ: 

-.-.- UA3AM de ON4A - ... - Ok most 
- ... - ge оЬ _ ... - mni tnx fer rprt еs qso 

ur rst 589х vy bd qrm 
_ ... -pse rpt ur qra -.,.- hr qra AntwerpeI1 
_ ... - pse wx? llr inpt 
20 wtts - .. ·-qru .-.-. UA3i\M de ON4A 

·_·-·pse К. 
В расшифрованном Еиде 9ТО будет означать: 

"О АЗАМ от ON4A. Принял большую часть. 
Добрый вечер, прияте.'IЬ. Большое спасибо 
за сообщение и связь. В ас разбираю ПОJJ
НОСТЫО. Громкость ОТШ1чная, тон 
ПРСЕОСХОДНЫЙ, ЧУЕствуется стабилизация 

(окончанuе САГ. на сmр. 40) 
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Плавная регулировка обратной связи является 
основным условием хорошей работы коротковол
нового приемника. Если в обычных. радисвеща
~ельных приемниках обратная связь играет только 
еспомогательную роль, улучшая их работу, то 
13 коротковолновых приемниках она имеет решаю

щее значение. 

J +Л 

Рис. 1 

Существует несколько десятков схем регули
ровки обратной связи. Они могут быть подразде
Jleны в основном на три категории: первая - ре

гулировка при помощи подвижной катушки об
ратной связи, вторая - регулировка переменным 
конденсатором и третья - регулировка с помо

щью переменного сопротивл·ения. 

Рассмотрим вкратце наиболее распространен
IIble из этих схе" и выясним их основные преиму
щества и недостатки. 

На рис. 1 приведена сх,ема, в которой обратная 
связlo реГУЛИРУI::ТСЯ при помощи подвижной ка-

Рис. 2 
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тушки обратной СI1ЯЗИ Lo. Пlpактически регули
ровка про изводится плавным приближением или 
уда,1JеНJlем ее от контурной катушки Lk, Т. е. из
менением величины взаимоиндукции между ними. 

Эту схему, широко распространенную в первые 
годы радиолюбительства и иногда применяющую
ся в настоящее время, нужно считать малопри

годной для коротковолновых прш,мников. Глав
HыMи ее пороками являются громоздкость и слож· 

IЮСТЬ устройства для плавного движения катуш
ки обратной связи и сильное влияние положения 
этой катушки на настройку контура,вследствие 
чего настройка коитура при регулировке обрат
ной связи изменяется. Это препятствует сколько
нибудь точной градуировке приемника. 
На рис. 2, 3 и 4 изображены схемы более со

вершенной емкостной регулировки обратной свя
зи. Схема рис. 2 известна под названием схемы 

Рис. 3 

Рейнарца, схема рис. 3 - схемы Виганта и схема 
рис. 4 - схемы Шнелля. Несмотря на то, что ре
гулировка обратной связи здесь емкостная, вс) 
всех !tТИХ схемах имеются отдельные катушки 

обратной связи Lo, НО они неподвижны, намо
таны в большинстве случаев рядом с катушкой 
контура на одном каркасе. Величина' обратной 
связи регулируется изменением емкости перемен

ного конденсатора обратной связи Со. 
Для эффективной работы этих схем необходимо 

включение в анодную цепь каскада высокочастот

ного коротковолнового дросселя Др, преграждаю
щего путь токам высокой частоты. Конденсатор 
С в э:-их схемах является предохранительным на 
случаи замыкания между пластинами переменного 

конденсатора, обратной связи. Качество работы 
этих схем примерно одинаково. Однако схема 

Рейнарца имеет тот существенный недостаток, 
что, поскольку пластины переменного конденсата-



Рис. 4 

ра в ней не заземлены, приближение рук Jf. кон
денсатору обратной связи довольно сильно влияет 
на настройку приемника и на величины обратной 
связи. Этого недостатка нет у схем Виганта и 
Шнелля, что позволяет помещать в приемниках 
конденсатор СО непосредственно на передней па
нели. Поэтому две последние схемы получили 
Ш\fрокое распространение среди коротковолнови

ков. 

Схемы с емкостной регулировкой обратной свя
зи более совершенны, чем схемы с регулировкой 
при помощи подвижной катушки. Однако и они 
обладают известными недостатками. Во-первых, 
они требуют дополнительных деталей - пере
М€HHOГO конденсатора, дросселя; во-вторых, - и 

Рис. 5 

это самое главное, - в них не исключена полно

<Отью зависимость настройки приемника от регу
лировки обратной связи, хотя это явление иска
зывается в значительно меньшей степени, чем при 
регулировке обратной связи· ПОДВИжной катуш
кой. 

На рис. 5, 6 и 7 приведены схемы регулиров
ки обратной связи при помощи переменного со
противления. Обратная связь в сх,еМЕ: рис. 5 ре
гулируется изменением анодного напряжения. Это 

достигается нзменением величины сопротивления 

(высокоомного) R. Конденсатор С является шун
тирующим, он обеспечивает прохождение высоко
частотной слагающей анодного тока. В схеме 
рис. 6 высокоомное переменное сопротивление за
меняет специальная лампа. Изменение накала 
лампы при помощи реостата накала R1 вызывает 

изменение величины протекающего через нее 

тока, в результате чего меняется напряже

ние на аноде детекторной лампы. Такой способ 
регулировки обратной связи применен, между про
чим, в известном фабричном приемнике КУБ·4. В 
сх·еме рис. 7 регулировка обратной связи осуще
ствляется при помощи переменного сопротивле

ния R, в 500-1000 '", .включенного параллель
но катушке обратной связи. 

Указанные схемы регулировки обратной связи 
перем-енными сопротивлениями не нашли значи

тельного распространения среди радиолюбителей 
в основном вследствие несовершенства конструк-

Рис. б 

ции перем,енных сопротивлений. Кроме того, пере
менные сопротивления создают значительные ШG

рохи и шумы, затрудняющие настройку. От этих 
недостатков свободна схема рис. 6, но она значи
тельно сложнее, так как требу,ет применения лиш
ней лампы. 

Применение в детекторных каскадах приемников 
тетродов и пентодов позволило осущесцшть бо
лее совершенную регулировку обратной связи при 
IIIОМОЩИ переменного сопротивления, включенного. 

помощи переменного сопротивления, включенного 

дена наиболее совершенная и распросграненная из 
существующих схе .1. так НiJЗЫtsае .. ан (xe~.a доу
В этой схеме контурной катушкой является вси 
катушка Lk. Часть же этой катушки между зазем
ленным ее концом и отводом является 'катушкой 
обратной связи Lo ' Величина обратной связи регу-

Рис. 7 
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рис. 8 

лируется при по,мощи изм~нения напряжения на 

э~ранной сеТ'Ке ЛЗСМ'IIЫ. ПрактичeCIКИ это осущес,Т
вляется изме1Iением величины переменного сопро

тивле'ния R. Конденсатор С эдесь служи г, так же 
как и в схемах рис. 5 и 6, для п'рохожде
ния токов высокой частоты. Схем'8. Доу тре
бует включения в анодную цепь лампы высоко
частотного коротковолновогр дросселя Др. При
менение малоемкостных конденсаторов С\ и С2 
обы~но улучшает работу каскада. 

На рис. 8 показаН/I схема Доу с подогревной 
лампой. На рис. 9 приведена эта же схема с ба
тарейной лампой. В последнем случае, как это 
видно из схемы, необходимо применение второго 
высоК'Ьчастотного дросселя Др в цепи накала 
лампы. 

Приведенными схемами далеко не ограничива
ются' все возможные способы регулировки обрат
ной связи. Их, как уже было сказано, очень мно
го. Здесь описаны ЛИIДЬ наиболее характерные. 

ТЕХНИКА J;3ЕДЕНИЯ QSO 
(окончанuе, соМ. стр 37) 

кварце". Очень сильные по"ехи прие"у со сто
роны других станций. Пожалуйста, повторите 
ваш адрес. Здесь адрес Антверпен. Пожалуйста, 
сообщите, какая у вас погода. Здесь подводи
мая' ощность 20 ватт. Что вы и~'еете для меня?' 
UA3AM от ON4A. Пожалуйста, отвечайте". 
В ответ на это сообщение советская станция 

UA3AM передает: 
_._.- ON4A de UA3AM _ ... -

Rok so1ib - ... - vy tks fr fb rprt 
от _ .. ,- hr qra 

Moscow _ ... - pse qsl via post Ьох пт 88 _ .•• -
ok? wx is coJd claer winby -"'-
nw qru - •.. - vy 73 es best dx от - ... -
Ьре to тее! u agn - ... - gn es gb .-.-. 
ON4A de UA3AM .-._. SK. • 
В РllсшнфрованноVl виде это означает: 
.Причял правильно, уверенно. Большая бла

, годарность за прекрасное сообщение, приятель. 
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Схемы Доу !Шляются одними из лyчwиJt 
для применения в простых коротковолновнх 

приемниках. Они дают очень плавную и стабиn .. -
ную регулировку обратиой овязи. На всех КОJlOт
коволновых поддиаП8зоиах регулировка ие СОПJЮ

вождается шумами и шорохами. Влияние регули
ровки обратной связи на настройку прием,иика ии
чтожно. Эти схемы 'можно рекомендовать всем 
любителям при применении в детекторных Kacata
дах п,ентодов или экранированных ламп. В случае 
Же применения на дете.кторном месте триода сже
дует ре,комендовать одну из схем, изображенных 
на рис. 3 и 4 (схемы Вигаlfта и Шнелля). Испо.1Ь· 

Рис. 9 

зование их начинающими радиолюt>ителями долж-· 
, но дать наилучшие результаты. Получение доста
точно эффективных результатов от других схем 
доступно только квалифицированным радиодlOо.
телям. 

Здесь адрес Москва. Пожалуйста, пришлите кви
танцию через п)чтовый ящик Ng 88. ПОНЯ.llи?' 
Погода холодная, ясно, ветрено. Больше ниче .... 
не имею к передаче .. БольшоЙ привет и паил, .. -
шие пожелания дальнейших связей, при яте ..... 

. Надеюсь встретиться с ваVlИ снова. доброй но"к 
-и до свидания ON4A от UA3AM. Конец". 

На это сообщение бельгийская станция отве-
чает: 

_.-.- UA3AM de ON4A - •.. -
rfb ok nw _ .• ·-mni tnx fer а11 dr оЬ 
- .. .,-;- vy psed to nice qso - ••. - wll 
sure qsl es pse send ur crd - ... - gud 
luck es hpe ctlang soon - ... - gb .-._~ 
UA3AM de ON4A. SK. 
Расшифрованный текст этой радиограммы 

гласит: 

.Теперь прекрасно и правильно понял. БОRЬ
шое спасибо за все, дорогой приятель. Б8IJJ; 
очень рад приятной связи. Обязательно ПРИШJlЮ 
квитанцию и вы также пришлите вашу Q~L:Kap
точку. Желаю счастья и надеюсь скоро вновь 
с вачи увидеться (в 9фире). до свидания. 

'UA3AM от ON4A. Конец". 
На Э1:0\1 и заканчивался QSO между двумm 

станция),ш. 



Батарейный прйеМ!IИК 0-V -1 предназначен для 
:работы в сельских районах. Приемник имееll три 
.. Iдапазона: длинноволновый - 700-2000 т, сред
неволновый - 200-550 IJ] и коротковолновый-
16-4:) 11 . . 

. Принципиальная схема приемника приведена на 
рис. 3, а монтажная-на рис. 5. Приемник собран 
по схеме 0-V -1; в нем применена одна лампа 
I!ВОЙНОЙ триод СО·243. Один триод лампы рабо· 

Рис. 1. BheUll-ШЙ ба д n meM/-llI!С:Z 

l~eT как сеточный детектор, а второй - как уси· 
Jlитель низкой частоты. Питание анодных цепей 
приемника производится от 45,волыовой бата· 
реи, а ~!Итей накала - от 1,5-вольтовоЙ. В прием· 
нике имеются гнезда а и б, в которые при жела · 
III!П мо,.;{но [Jключать последов:lТСЛЫIO соединен · 

ные телРфО!I н цвитектор или обычный крнстал· 
.,ическиЙ де тек тор. Схема такого включения по· 
Кflзана на ри(' . 4. При таком включении прием· 
ШIК ПРl'i1рзmзстся в обычный детекторный прием· 
JI'ИК, не требующий ни ламп, ни батарей пита ния . 

САМОДЕЛЬНЫЕ ДРАЛИ И МОНТАЖ 

К самодельным деталям приемника относятся 
'контурные ка гушки и коротковолновый дроссель. 
Для каркасов катушек используют две Ьу· 
WIlЖные охотничьи гильзы 16·го ·ка~·ибра. Эти 
ГJlльзы имеют наружный диаметр 18 [11 111 На одну 
гильзу наматывают катушки длинноволнового и 

·средневолнового диапазонов, а на вторую - ка

тушки коротковолнового диапазона. Перед намот
.кОЙ катушек L j • Lз и L4 на одной гильзе 

Лаборатория журнала "Радио" 

делают 4 ,подвижных KapKaCI'JКa. ДЛЯ 9ТОГО из 
прессшпана вырезают 8 щечек по размерам, ука
занным на рис. 6. Для катушек Lj . и L2 рас
стояние между щечками делают 4 тп!, а для ка· 
тушки обратной связи - i) ш. Надев все вырезан
ные щечки на гильзу, их помещают I! СООТ· 

_ ветствии с рис. 6, затем из бумаги вырезают три 
' полоски шириной 4 шш и одну полоску .шириноЙ 
3 тт. Длина полосок - 100 тт. 
Катушку обратной связи располагают между 

верхней средневолновой и двумя секциями ДЛИН
новолновой катушки. Между щечками трех кар
касиков катушек L! и L2 наматывают 4·миллимет, 
ровую полоску бумаги и изнутри обмазы· 
вают густым киноклеем или каким-нибудь дру. 
гим клеем. Так же поступают с четвертым карка· 
сиком, только между его щечками наматывают 

трехмиллиметровую полоску бумаги. На этом кар· 
касике наматывают катушку L40братной связи. 

Расположив готовые каркасики на расстоянии 
друг от друга соответственно размерам на рис. О, 

начинают намотку. Взяв в левую руку донышко 
-гильзы и придерживая одним пальцем левой руки 
конец провода, наматывают две секции катушки 

L j • В каждой секции укладывается по 140 вит
ков. Выводы катушки закрепляют на каркасе рас
плавленным сургучом или клеем. Затем наматы
вают катушку обратной связи L4· Число витков 

Рис . 2. Вид nрuеNН/l/Ш сзади 

этой катушки равно 80. Концы ее закрепляют так 
же, как у катушки L1• Последней наматывают 
катушку L2, состоящую из 170 витков. Правод 
для катушек L1 и L2 берут диаметром 0,15 в 
шелковой изоляции. Все 9ТИ катушки наматывают 
«внавал», т. е. без соблюдения правильности расп:>-
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пожени я витков. Такая намотка делается· дли 
уменыттения собственн()й емкости катушки. 

К()Р()ТКОВОЛНОВf,те катvшки наматывают на вто

рой ГИ.льзе с обрезанным д<ч'ътшк()м. Длина об
резанной гильзы - 4() m'1l. На одном ее конце 
делают дна прокола на 1J~ССТОЯНИИ от кряя 

9 mm. В эти проколы вс,.анляют дна кусочка мон
тажного ттровода и загт,б~т(\т конпы их: они бvдут 
служить НЬТВОДными контактами обмотки. Затем 
на расстоянии 4 mfТ1 от этих конпон делают еще 
один ттрокол и пропускают в него КОН"П пронода, 

которым будет наматынаТhСЯ каТУJПка L,. Витки 
уклаДНRЗЮТ плотно друг к другу: Всего наматы
вают 25 витков ПIJО'Н()ДЭ 0.1 н 9М:1Л+'ВnЙ изпляттии. 
I(онпы катушки ттриттяивают к выводным контактам 
на каркасе. Отступин от конца катvшки L, на 
2 mm, наматывают катушку L.1. Намоткя витков 
ведется нплотную. Катушка состоит из 13 витков 
провода 0,7 в эмаленой изоляпии. Готовую катvШ
ку парафинируют для преДОХl'анеНIIЯ от сырости. 

НаматыR3ЮТ эти катушки в одну сторону; необхо
димо соблюдать правила включения коицов ка
тушек (рис. 7). 
Следуюшей самодельней деталью является ко

ротковолновый дроссель Др!. Для намотки дрос
селя делают п!)есстппан()ннй каl'КЯС длиной 43 т'11 
и диаметром 14 mm. В этом каркасе делают два 
отверстия на расстоянии 26 mm друг от друга. В 
них нставляют два кусочка монтажного провода и 

загибают концы. Подготонив каркас, наматывают 
60 витков проведа 0,12 в шелковой изоляпии. До 
середины всей длины намотки витки укладывают 

вплотную друг к другу, а затем расстояние меж

ду витками постепенно увеличивают_ Готовый 
дроссель парафинируют_ Все размеры дросселя 
приведены на рис. 8_ 

Антеиный конденсатор делают слеДУЮЩliМ об
разом: на кусочке монтажного прово.да длиной 
30 m'11 наматывают парафинированную бумагу ши
рииой 13 m'11 и длиной ]5 mm; на изолированный 

. таким образом монтажный провод наматывают 
А3плотную несколько витков эма,'шрованного про-
80да диаметром 0.3-0,5 t1lт. Длина этой намотки 
9 mm. Готовый конденсатор парафинируют. Емкость 
9ТОГО конденсатора получается около lC-1211"F. 

Монтаж приемника производится на алюминие
вом или железном шасси. Берут лис,. и деJ!~ЮТ 
разметку всех отверстий по МОRтаЖRОЙ схеме 
(рис. 5). Отверстие для панельки лампы выру
бают узким зубилом и нсе неровности стачивают 
круглым напильником. Отверстия для к()нденсато
ра обратн'Ой связи и двух переключателей делают 
соответственно диаметрам крепящих втулок. Все 
nтнерстпя под б()лтики сверлят 4-'11 '11 сверлом. 
Сделав все 'Отверстия, лист алюминия сгибают. 
Ф(\Dма шасси получается П-обраЗНDЯ. Перед пай
кой на шасси укрепляют телефонные гнезда, па
нельку, пе-ременные конденсаторы, переключатели 

и высокочастотный др'Оссель Дрz. Все соединеНИII 
делают монтажным иронодом в кембрике или в 
хлорвиниловой трубке. Нужно обратить внимание 
на хорошее' заземление. С этой пелыо перед мон
тажом всех мелких конденсаторон и сопротивле

ний следует сделать общий зазем.ляюптиЙ ПDОВОД, 
как это показано на монтажной схеме (рис. 5'}. 

'------__________ . ___ ---1 

Рис_ 4. Деmекmорная.присmавка";'к npUeJrtНil,cy 

Проверив правильность всех соединений, ВКJIЮ
чают питание. Для анодного питания берут бата
рею БАС-45. Для накала можно взять полутора
ВОЛl>Товый элемент 3СЛ-30. При анодном напря
тении 45 V лампа СО-243 ДОJIжна работать при 
пониженном напряжении HaKaJIa - примерно д<> 

~~-------------------o+A 

R,o.B 

~~ fc.o,l о-л! 
"74'3' ! 

~------------Z-----------.----------O +Н 1 

'--=yt .. :'-~--4-----~----'-------------_.~ -H ___ J; 
Рис. 3. ПриНЦltnиальная схема nрие.УНllка 
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Рис. 5. РаЗ.Аfсщсltие деталей на шасси и .монтажная схе.ма 1lplleNItU/«!t 



1,2 У. та1{им образом достаточно одного накаль
ного элемента. Включив питание и телефон, про
веряют работу приемника. Переключатель П 1 ста
'Вят на длинные (контакт 1) во'лны и В гнездо Ад 
включают антенну. Обратная связь при правиль
но включенных концах катушек должна сразу за

работать ~~ормально ... Убедившись ~В •. !iЗЛИЦИlI.,:.~ене: 

I 
\ ' 

I 
. I 

--_ .. ~ 
Рас. 6. Контурная катушка (средние и 

длинные волны) 

н. 

к.( 

~ -с:::;::= Н. 

.-C::=~K. 

PJ.C. 7. Контурная катушка (короткие 
волны) 

Рис. 8. Коротковuлновый дрuссель 

рации, настраиваются на какую-нибудь мощную 
·станцию. Плавность возникновения генераЦИИ и 
положение станции на шкале приемника подгоня

ют путем изменения расстояния между KClTYIHKa
·ми L] и L4 И расстояния между двумя секциями 
LI. Таким же образом проверяют работу прием
ника на средних волнах. При переходе на корот
кие волны ~HTeHHY включаЮl' в Iнецо Ак. Ка
тушку обратной связи L. на коротких волнах 
·замыкают переключате.neм П2. Отде,nьный кере-
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БеС«!lслотный ЦUН"ОВЫЙ 
флюс 

При пайке соединений в радиоаппаратуре не ре

комендуется применять травленую кислоту. При 
поднесении паяльника ,кислота бурно кипит, ее 

пары и брызги попадают на прилежащие метал

лические части (провода, детали), которые быст-

ро окисляются - коррозируют. ' 
По предлагаемому рецепту можно сделать 

флюс, проверенный в теч,ение 21/2 лет на провз

водстве, такой флюс совершенно не в,.ызывает 

коррозии. 

Для приготовления флюса травят техническую 

соляную кислоту металличеСКИА{ цинком с таким 

расчетом, чтобы в кислоте после «кипения» (вы

деления водорода) осталось небольшое количест

во нерастворившегося цинка. Травленую 'кислоту 

с остатками цинка выдерживают в течение CYT~K, 

за это время ее 3-4 раза тщательно перемеmи
вают. 

Затем травленую кислоту сливают и прибамя

ют к ней крепкий (25%) аммиак, при этом CMeCIt' 
вначале затвердевает, но при дальнейшем доJiи

вании аммиака и перемешивании опять переходит 

в жидкость. Реакцию ведут до почти полного 
растворения осадка; признаком конца реакцilи 

служит необесцвечивающаяся приперемешиванilи 

желтоватая окраска раствора и~ образование при 
кампании аммиака мгновенного желтого пятна: 
Раствору дают ОТСТОЯТЬСЯ'в течение 6 часов, 

затем его сливают, фильтруют и ynотребляюt Ii 
качестве флюса для паЙки. У места пайки ино~да 
образуется белый налет, не вызывающий корро-
зии. ," 
Налет этот можно снять ватой или тряпкой, c~.

ченной в воде. 

Е, Д. Евнева", 

1 . I 
ключатель сделан из-за отсутствия в продаж; 

небольших переключателей, нужных для данlI,QИ 
схемы. Переключатель ПI можно взять от любqго 
приемника старого типа или же сдеJlать caMo.IY. 
В качестве переключателя П2' можно исlIо.1ы�-
вать любой тумблер. Если радиолюбитель' распо
лагает 60-вольтовой батареей для анода, то мож
но включать в приемник вместо телефонов грОм
коговоритель «Рекорд». Конечно, и при 45-вольто
вой батарее можно слушать на «Рекорде», но с 
меньшей громкостью. При повышенном до 80-
100 V анодном напряж,ении приемник работает 
громче, но напряжение накала должно быть ри
но уже 2 У. 



~ 40нmu.жна: 
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Из статьи «Как читать радиосхемы», помещен
ной в N2 2 журнала «Радио», мы уже знаем, что 
представляют собой принципиальные и монтаж
ные схемы приемников и каково их значение. Те
перь представляется удобный случай продолжить 
беседу о схемах, так как в этом номере журнала 
помещено описание простого приемника типа 

О-У-1, предназначенного для начинающих радио
любителей. Чтобы посТ'роить этот приемник, ра
диолюбителям придется разобраться в его прин
ципиальной и монтажной схемах. Настоящая ста
тья должна помочь им в этом. 

Принципиальная схема приемника повторяется 
для удобства на рис. 1. Монтажная схема поме
щена в описании приемника на стр. 43. 
Первен.ствующее значение имеет принципиаль

ная схема. Она должна дать представление о типе 
Ijппарата,. его деталях и о всех его соединениях. 

Монтажная. схема лишь показывает, как именно 
размещены детали на шасси приемника и как вы

J;юлнены его соединения. 

Нам удобнее всего начать разбор с деталей. 
Глядя на принципиальнуюсхему, радиолюбитель 

должен получить представление о том, какие де

тали применены в приемнике и как они соедине

ны. При этом следует иметь в виду, что принци
J;Iиальная схема не содержит указаний на точную 

И. И. Сnuжевс«uii 

марку деталей, она дает лишь представление о· 
характере деталей, о их принципиальной сущно
сти. Например, принципиальная схема не говорит 
о том, какого завода и какого типа катушка при

менена в приемнике, она показывает только, что 

в данном месте схемы находится катушка и что 
ее характерные данные такие-то: есть отводы или 

нет отводов, есть магнетитовый сердечник или его 
нет, связана катушка индуктивно с другими ка
тушками или не связана и т. д. 

Совершенно естественно, что прежде всего ра
диолюбитель должен ознакомиться со схематиче
ским изображением деталей. В этом ему окаже:r 
помощь развернутая схема приемника, помещенная 

·на рис. 2. На полях этой сх·емы изображены 
все детали так, как они выглядят на самом деле. 

Поможем радиолюбителю сделать несколько· 
первых шагов в чтении схемы. 

Начнем рассматривать схему приемника с антен
ны. На принципиальной схеме антенна показана в. 
виде треугольника, от которого идет линия к круж. 

ку, отмеченному буквами Ад. Кружок этот обо
значает гнездо для присоединения антенны:Обыч-. 
но гнездо или клемма антенны обозначается одной 
буквой А, но в данной схеме пришлось прибавитЬ.. 
лишнюю букву, потому что в приемнике два ан
тенных гнез.((а: одно для. при соединения антенны 

hг~~----------~-л 

+/1 

-Н 

Рис. 1 
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.ари приеме Д.'lинных и средних волн - Ад и вто
рое ДJIЯ присоединения антенны IljJИ IljJ",,!\!t: ко
ротких BUJIН - Ак. 

Проследим дальше ц'епь антенны от гнез
,да Ад. UT этого гнезда идет линия, изо
бражающая собой провод, к детаJlИ, показан
нои в JJИде днух параJ!JlеJIЬНЫХ чеРТU'iек. J::.сли нам 
еще незнакомu это СИМНОЛИ'iеское о(юзна'iение, то 
посмотрим на поля схемы и увидим, '{то так изо
бражен постоянный конденсатор. J!ядом с ним 
,проставлено его наименование - CI и цифра 1ОО. 
Эта цифра' говорит о том, что емкость даннOi'О 
конденсатора - сто микромикрофарад t lVv 1'"1).1')· 
(Система обозначения величин емкостей и сопро
ТИН.'Iениfr была приведена в .i'Jg 1 «J!адио» на стр. 
61 и в .i'Jg :г на стр. 64). Точно так же мы можем 
проследить, что второе антенное гнездо Ак сое
диняется с конденсатором L2 емкостью в и fJ-f'-Г. 
Далее провода, идущие от конденсаторов CI· Ii С2, 
соединяются вместе - точка в месте перекреЩli
вания или стыка проводов показывает, что в дан-, 

ном месте про вода электрически соединены меж

ду собой, т .. е. спаяны или поджаты под гайку. 

Эти первые шаги ознаКОМ.'Iения со схемой при
емника дали уже нам представление об одной его 
особенности, а именно: о том, что антенна при

соедr..няется к приемнику не непосредственно, а 

через конденсаторы, причем для приема длинных 

волн в цепь включается конденсатор емкостью в 

luu f'-fJ-Г, а Д.'lЯ приема коротких волн - емко
стью в 12 I'-rLг. о назначении этих конденса
торов и о причине ра!ницы в их емкости читат,ель 
может y~HaTЬ из статьи «Детали приемника 0-У-1», 
помещенной на ('тр. 49 этого номера журнала. 

Проследим схему дальше. 

Провод, соединяющий нижние пластины наших, 
конденсаторов, которые, заметим кстати, часто на

зываются «антенными конденсаторами», так как 

они включены в цепь антенны, припаян к точке 

СК». ОТ этой точки один провод отходит направо 
и один в'Низ-к катушке Lз . Нас в настояще·е вре
мя интересует это второе соединение. 

Катушка приемника состоит из трех последова
тельно соединенных катушек Lз, L2, LI. Ьук
НЫ «к» И «н» УКi:1.;ывают H,,'!aJJa и концы катушек 
и rЮjJНдОК их сvеДИН"hll)!. ~uеДИНЯТЬ Hi:1AU ИмеННО 
так, ь."ь. уь.<1З<1hU, ИI1,,'!е приемник не UJAe'f ра00-
тать HUpMaJlbHU. ,ц<1Jlеt: из CX';!vlbl видни, чl'U ка
тушка НМ"<:I' СJlcД)1Uщtе }CljJVllCTBO: Hi:1'J.i:1JlO ка
т}щки LI соеДИНt:I1U с зеМJIt:11 и с llерt:КJlючате

деМ 111. UT Mt:I:I' сu"ДИhеhШ! катушек иду l' про
веда к контактам пер,-КJl1U'iатеJl>i 111, I1UMe'J.eH
ным цифрами ~ и 3. i'.UHTaKT· 1 ХОJlUСТОЙ, он ни 
с чем не соединен. 

Что получится, если переключатель ПI поста.
вить на KUHlaKT ::S, как !но покаЗi:1НО на cxeMei' 
)J.CHO, '11'0 при этом Кi:11JШКИ "'2 " ~l Ьудут зам
кнуты HaKu!iUTKU и qJ<1КIИ'J.ески будет раООlатц 
TUJlbKU UAh" Ki:1IYJIIKa -о· 11ри ntp"CTaHUtlKe пе
pt:AJl1U'ia1 tЮ! 111 на KUHTaKT ;!. О.\'дt:1 З"КUjJU'J.ена 

TUJlbKU Кi:1I}шь.а "'1 и, CJl':AuBaTtJlbHO, UYAYT ра
OViaJ.b A .... I.:.: ti..<lJ.j'J..l...&.Ka J.....o.) .<:J. .u __ 1-1. L.t:oIl.t" "',н,н..:lа"' 

вить переключатель на холостой контакт, то бу
дут Pi:1UUli:11b I>С'; три каlУШь.и. 

у читателя может возникнуть вопрос: для чего 
,nокаЗi:1Н KUHl'aKT 1, раз ин ни с чем не соединеlll" 
Этот контакт нужен. llрисутстви.: его YKaolbll>aeT 
на то, что l1ерt:ь.JIЮ'J.атеJIЬ 111 имее'f Tpel'b<: IIUJIO
жение, в KUIU!iUM он не сuединtн ни с КОНlак
том J, ни с KvHli:1KTUM ~. J:.I:JlИ оы на сх.;ме не оыл 
изоьражен ХUJlUСТUЙ контакт 1, то мы были бы 
вправе предположить, что переключатель III МО
)M~I' Зdl1hМi:1IЬ TOJlbKO два ПUJ10IКения - на кон

такте J и на КиНlакте~. i:)на'iИТ, катушка Ll 
при всех ero полuжениях БЫJЩ бы замкнута На
коротко. 

у нашей катушки, составленной из трех после
доватеJIЬНО соединt:нных катушек, есть два отво

да, подведенныt: к контактам переКЛЮ'iа'ftЛЯ ПI. 
Это дает вuзможность грубu изменять величину ее 

индуктивнuсти. Но мы знаем, что для настройки 
на станции надо иметь возможность настраивать'" , 
ся плавно. 110ищем на схеме, есть ли там какой-

либо орган для плавной настройки. Такой орган 

С7 

C:::::J-I!>---~ -л I 
К.-:, Сц) 

-Н 

Рис. 3 
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есть, это переменный конденсатор СБ. Он изобра
жен тоже двумя параллельными черточками, но 

пересеченными стрелкой. Ст.релка показывает, что 
электрическая величина этои детали может изме

няться в некоторых пределах. 

Переменный конденсатор СБ присоединен одним 
своим ВЫВОДОМ к верхнему концу трех последо

вательно соединенных катушек, а другим концом 

- к их нижнему концу, другими словами, он 

присоединен параллельна катушкам~ Вместе с ка· 
тушк~ми он образует колебательныи контур. Гру
бая настройка контура производится замыканием 

катушек при помощи переключателя ПI, а n.'IaB
ная - изменением емкости переменнаго конден

сатора. Две черточки, которыми изображен п:ре
менный конденсатор, неодинаковы. На нижнеи из 
них есть точка. Этой точкой обозначаются под
вижные пластины конденсатора. Из схемы видно, 
что подвижные пластины - черта с точкой -
присоединены к заземленному концу катушек. 

Именно так и надо присоединять конденсатор, 

иначе приближение руки к нему будет .вызывать 
изменение настройки приемника и настроика очень 
затруднится. 

Точно таким способом радиолюбитель должен 
внимательно проследить всю схему приемника. 

Изображения на полях схемы дадут ему возмож
ность разобраться, каким деталям соответствуют 
условные обозначения на принципиальной схеме, 
статья «Детали приемиика О-У-l» поможет уяСнить 
назначение каждой детали. Схема i1риемника про
ста и все его . соеДНJIе.'IИ~-1 хорошо видны. В тех !Ie

стах, где провода на чертеже пересекаются, но 

по схеме в месте пересечения соединения нет, де

лаются перекидки или «мостики». Так, например, 
на чертеже рис. 1 пересекаются два провода: 
один идуший от конца катушки L~ к конденсато
ру С4 и другой, идущий от конденсатора Сз к на
чалу катvшки L5· В месте их перекрещивания 
сделан «м~стик», имеюший вид дужки. Это озна
чает, что пересекающиеся провода не соединя

ются, т. е. должны быть изолированы друг от 
друга. 

Места присоединения большинства проводав 
могут быть изменены. Например, переключатель 
П1 показан присоединенным к началу катушки 
L1. Его можно ПР~IСОr.;щНlПЬ к любому МС!СТУ про
вода, соединяющего пан.ТЮ катушки L, \11 гнез
до - Н, от этого ничего не изменится. Для срав-' 
ненЩi мы приводим на рис. 3 ту же самую схему, 
которая изображена на рис. 1, но начерченную 
несколько иначе. На первый взгляд может пока" 
заться, что это вообще другая схема, но стоит 
проследить любую ее цепь, чтобы убедиться в 
том, что обе схемы совершенно одинаковы. На
пример, переключатель П 1 на второй схеме пока
зан присоединенным не к началу катушки 11, 
а к земле. Но поскольку начало l'l тоже присое
динено к земле, то п€реключатель все равно ока

зывается присоединенным к катушке. Особенно 
измененной кажется правая часть схемы, но ре
комендуем проследить и сравнить соединения де

талей - все они окажутся одинаковыми. Вот, на
пример, направо вверху телефонные гнезда Т и 
блокировочный конденсатор Cg. На рис. 1 кон
денсатор Cg присоединен параллельно телефон-

ным гнездам, на схеме рис. 3 он кажется IIp., 
соединенным иначе, хотя фактически разницы нн
какой нет. То же самое можно сказать и о РЯ)l.е
других деталей - конденсаторе Св, конденсаторе-
С7 и пр. -
Когда радиолюбитель освоится е--чтением прин

ципиальных схем, то они сразу же, с первого> 

взгляда, будут ему ясны и понятны. Совсем не то 
с монтажными схемами. Для того, чтобы iю мОН
тажной схеме составить представление о прием
нике, надо очень долго разбираться в ней. Прак
тически ДJ]Я этого придется по монтажной схе

ме составить принципиальную и затем уже н. 

принципиальной схеме начать изучать приемник. 
Взгляните на монтажную' схему приемника о-у -1, 
помещенную на стр. 43. У нее совершенно нет 
такой наглядности, -какой отличается принципи
альная схема. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоста
вить хотя бы соединения катушек на принципиаль
ной и на монтажной схемах. На принципиальной 
схеме отчетливо видно, как и с какими деталям~ 

соединены катушки; сразу видно, например, что 

начало катушки Lя соединено с концом катуш
ки L2 и С контактом 3 переключателя П 1 , а KO~ 
нец катушки Lз соединен с конденсаторами СI 
и С2, С конденсатором С4, с конденсатором СS и 
с гнездом а. А теперь попробуйте прос.1едиТi. 
соединения катушки Lз на монтажной схеме. С,il.е
лать это будет оч'ень трудно. При беrлом взгля
де на монтажную схему совсеы невозможно пре.ll.

ставить себе, с какими дета",ями соединена катуш
ка Lз. и только после тщательного прослежи
вания соединений можно убедиться, что они та, 
кие же, :<ак и на принципиальной схеме. Мы весь: 
ма рекомендуем начинающим радиолюбителям про

делать это, так как польза таких сопоставленнii 

схем огромна и в результате их радиолюбитеmi' 

очень быстро научится ориентироваться в схемах. 

Само собой разумеется, что мы не собираемся 
доказывать не нужность монтажных схем. Мон
тажные- схемы помогут начинающему радиолюби'

телю правильно разместить детали и будут слу

жить для контроля правильности соединений. Мон

тажные схемы помогают при ремонте приемника, 
так как они позволяют быстрее найти нужные 
детали и проследить вызывающие подозрения 

соединительные провода. Пользоваться монтаж
ными схемами нужно, но лишь при том условии, 

что радиолюбитель будет свободно разбираться. в 
принципиальных схемах. Если же он ограничите!! 
слепым копированием приемников по монтажныw 

схемам, не разбираясь в их принципиальных схе
мах, то такой радиолюбитель никогда не БУ)l.ет 
хозяином своего приеыника, не будет знать ег. 
и;- не сможет сам конструировать приемники. 

Начинать изучение надо всегда с простог. 
приемник а и с первых же шагов вести изучение 

так, чтобы не оставалось никаких невыясненных 
или непонятных 11ест. Начинающие РЗДИЩIюбпте: 
ли должны внимательно прочесть IEe статьи • 
приемнике, тщательно разобрать все его ~xeMЫ !I 
уяснить назначение каждой детали. Все это будет 
служить хорошим фундаыентом ЛЛ51 их дальней
шей успешной радиолюбительской ра50ТЫ. 



Д.ЕТАЛИ ПРИЕМНИК.А о-у-, 

Для радиолюбителя недостаточн{) уметь ориен
тироваться" в схеме и построить по этой 
-схеме приемник. Если радиолюбитель хочет соз
flательно разбираться в том, что он делает, и 
успешно продвигаться вперед по пути овладения 

радиотехиикой, он должен совершенно ясно пред
ставлять себе назначение каждой детали 'того 
аппарата, который он строит, и принцип его рабо
,.ы в целом. 

С . этих точек зрения мы и рассмотрим 'сe4iчас 
.схему. батарейного однолампового O-V-l. Для 
удобства разбора схемы она воспроизводится' 

здесь еще раз. 

В каждом приемнике, предназначенном для 
ПРИема различных радиостанций, должны быть ор
ганы настройки. Этими органами являются настра.

йвающиеся контуры, состоящие в большннстве 
случаев из катушек и конденсаторов. Для того 
чтобы была возможность настраивать контур на 
разные волны, .'!Ибо его катушка, либо конденса
тор , должны быть перемеЮlЫМИ. Обычно пе
peмe.IНIЫM бывает конденсатор. Так и в этом 
приемнике. Его настраивающийся контур со
стоит из катушек LI' L2 [1 Ln и пере
менного конденсатора Cs. По конструктив
ным соображениям нельзя сделать изменение 

емкости переменного конденсатора очень боль
шим, поэтому для перекрытия тех диапазонов, в 

которых работают современные радиовещательные 
·станции, приходится применять несколько кату

шек. В данном приемнике применены три катушки.' 
При приеме длинноволновых станций работают все 
три катушки, при приеме средневолновых. стан

'дий 'работают две кагушки L2 и Lз, а катушка L1 

замыкается накоротко переключателем ПI, кото
рый устанавливается для этого на контакт 2. При 
приеме коротковолновых станций переключателем 
П\ замыкаются катушки L1 11 L2' а участие в ра
боте коитура принимает только одна катушка LS' 

. В приемнике сделаны две клеммы для присое

.динения антеины - Ад и Ак. Если антенну при
соединить к клемме Ад, то антенна окажется 
соединенной с контуром через постоянный конден
сатор C1, если же присоединить антенну к клемме 
Ак, )'0 последовательно будет включен конденса
тор 4. Назначение этих конденсаторов такое: 
антенна, как известно, предстаВ.JIЯет собой кон
денсатор, обкладками КОТОР9ГО являются антен
ный провод И земля. Величина емкости этого 
к{)нденсатора колеблется обычно l! пределах 

'от .100 до 400 IЧJ.'f: Эта емкость оказы
'вается присоединеННОА параллельно кон.щенсатору 
контура и прибавляется к его емкос1'П. В силу 
этого начальная емкость переменного конденсато

ра увеличивается, а общее измеиение его емкости 
от минимума до максимума уменьшается, вмесге 

.с этим уменьшается и перекрытие диапазона. 

Чтобы устранить вредное влияние емкости ан
'rеины, последовательно с ней и включается пос
тоянный конденсатор. ПО закону сложения двух 

. lIоследовательно соединенных емкостей их общая 

.Л. Подевой 

емкость будет меньше емкости любого из этих 
двух конденсаторов. 

Можно прпменить антенный конденсатор очень 
малой емкости, тогда влияние антенны совсем не 
будет сказываться, но это невыгодно потому, чтQ 
чем меньше емкость антенного конденсатора, тем 

в большей степени ослабляется громкость приема_ 
Поэтому в каждом отдельном случае приходится 
подбирать емкость антенного конденсатора так, 

чтобы при достаточном ослабл·е-нии ~лияния ем
кости антенны громкость приема чрезмерно 'не 

ослаблялась. В длинноволновом и средневолновом 

диапазонах такого приемника, как O-V-l, нельзя 
допустить больших потерь в антенне, 'так как 
.запаса усиления у приеМ1lика нет. Поэтому емкость 
'конденсатора С1 приходится брать довольно боль
шой - в данном случае lИU 1'f'.I'. Для коротковолно
,вого диапазона такая емкость была бы слишком 
велика, поэтому для коротковолнового диа-

пазона приходится применять другую ем· 
кость, ОIOOЛО 1 О :ЧJ.r'. Конечно, емкость обоих 
~тих конденсаторов - С1 и 4 - не должна быть 
обязательно выдержана совершенно точно. Е16-
кость С1 может быть yl еЮ Iч',t' и ио IЧJ,r, а емкость 
С2 может без ущерба для работы приемника коле
.баться в пределах от 5 до 20 :"1'·1:. 

Колебательный контур присоедипен одним кон
цом к сетке лампы СО-243, а другим - к нити 
накала. Так как первмй каскад является детекти
рующим, то контур соединяется с ceTKoj\ через 
,сеточный конденсатор С4 небольшой емк'ости. 
Кроме того, сетка лампы соединена с минусом 
накала через сопротивление R!. носящее название 
утечки сетки. Емкость сеточного КОR'денса
тора обычно выбирается в пределах от 50 до 
~vv 1'·1J·1: а величина утечки сетки - в пределах 
от 0.5 до 0,2 М ~~. Утечка сетки в данном 
r1'pиеМ'Ник·е присоединена к· минусу накала. Такое 
присоеДIlнение обычно оказывается более выгод
ным. Но в порядке экспериментирования можно 
попробовать при соединить . его к ШIЮСУ накала. 
Возможно, что при одном способе присоединениSl 
приемник будет лучше ПРl1нииать близкие и гром
кие станции, а при другом - дальние. 

В анодную цепь первог'о триода включены 
последовательно два высокочастотных дросселя 

ДРI и ДР2. Объясняется это отсутствием под
ходящих дросселей, хорошо работающих во всех 
диапазонах, начиная от коротковолнового и кончая 

длинноволновым. Поэтому применены два дрос· 
селя: Др. - коротковолновый и ДР2 - средне
и длинноволновый. Дроссели эти нужны для того, 
чтобы преградить путь токам высокой частоты и 
заставить их течь через цепь обратной связи -
через КОНДе'Нсатор Сз, катушки L~ ,1 L4 И перемеп
ный конденсатор Св. Если бы в анодной цепи 
был только од\\.н длинноволновый дроссель, в силу 
необходимости имеющий большое количеств{) вит
ков и ВСJIедствие этого обладающий значительной 
емкостью, то в коротковолновом диапазоне обрат
ная связь не стала бы работать, так как высоко
частотные токи утекали бы через емкость дррссе-
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nя. В то же время одного коротковолнового дрос· 
селя недостаточно: число его витков невелико и 

.он не представляет достаточного препятствия 

токам тех частот, которые соответствуют длин-

ным и средним волнам. . 
Рассмотрим теперь цепь обратной связи. Пер

вым в этой цепи находится постоянный конденса
тор Сз. Роль этого конденсатора чисто пассивная. 
Его применяют в качестве предохранителя на слу
чай замыкания и переменного конденсатора Св. 
Он безусловно необходим в приемниках с 
трансформаторным усилением, так как в таких 
приемниках в анодной цепи детекторной лампы 

ленное лампой. Величина этого сопротивлении 
должна быть больше внутреннего сопротивлении 
лампы. В данном случае подходящей величиной 
являе гся сопротивление около 0,1 1VШ, но работа 
приемника мало изменится, если это сопротивле

ние бу дет в 80 000 или в 150 000 ~2. Перед этим 
сопротивлением находится конденсатор С7.Онслу
жит для отвода в цепь накала высокочастотных 

токов, которым все же удается 'пройти через дрос
сели, но звуковая частота через него не дол

жна утекать. Поэтому его величина не может быть 
большой. Нормально емкость этого конденсатора 
колеблется в пределах от 50 до IООIЧI.1". 

~г---------------------o+A 

'--------"'---------0 + н 

'Вет больших сопротивлени(i: и замыкание конден
с:атора обратной связи Св будет приводит к замы
канию анодной батареи. В данном приемнике в 
анодной цепи детекторной лампы находится высо
коомное нагрузочное сопротивление R2, которое за
щищает анодную батарею от замыкания. Поэтому 

. конденсатор СЗ имеет второстепенное значение. 

Емкость этого конденсатора выбирается с таким 
расчетом, чтобы она не сказывал ась на работе пе
ременного конденсатора обратной связи. Для этого 
она должна быть в несколько раз больше емкоСти 
конденсатора обратной связи, т. е. примерно 
3000-5 000 l'·fL1'· 
Катушка обратной связи L; работает в коротко

волновом диапазоне. Соединенная последователь
ио с ней катушка L4 обратной связи длинноволно
вого и средневолнового диапазонов при приеме ко

ротких волн замыкается накоротко. Без такого за
мыкания обратная связь в коротковолновоы диа
пазоне работает плохо. 
Конденсаторы обратной связи обычно имеют 

емкость (конечную) около 300-450 fLfL? Для этой 
цели может быть применен как воздушный кон
денсатор, так и конденсатор с твердым диэлект

риком. Специальные конденсаторы обратной связи 
обычно делаются с твердым диэлектриком. Но 
если такого конденсатора не будет, то вместо него 
можно применить любой воздушный переыенный 
конденсатор емкостью до 50О fLI1-Г'. 
Проследим теперь анодную цепь первого триода. 

Сопротивление R2, находящееся в этой цепи, яв
ляется нагрузочным. На нем выделяется напряже
НИе звуковой частоты, продетектированное и уси-
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Анодная цепь первого триода связана с ceTO~· 
ной цепью второго триода через конденсатор С._ 
Этот конденсатор . должен пропускать зву~овуН) 
частоту, поэтому его емкость не может быть ма
ла. Обычно она выбирается в прещелах от 5 000 до 
20 OLU 11-11-1". На этом месте должен стоять конденса
тор с хорошей слюдяной изоляцией. Конденсатор 
СВ является такиы же сеточныы конденсатором. 
как и С4, а сопротивление R:) служит утечкой сет-. 
ки этого триода. Его величина должна быть мень
ше, чем величина R1, примерно от 0,5 до 1,0 M~! .. 
:Сопротивление R4 служит для подачи отрицатель
ного смещения на сетку второго триода. Смеще-. 
ние это должно быть около 3-4 волы. В со
ответствии с анодныы током обоих триодов сопро
тивление .Должно быть около 1 00 ~2 Обычно сме
щающие сопротивления бывают проволочные, нс> 
в даннЪм приемнике анодный ток так мал, что R .. 
ыожет быть коксовыы. Сопротивление утечки сет
ки Rз следует при соединить к минусу высокогС> 
напряжения, а не к накалу, иначе отрицательное 

сыещение не попадет 'на сетку лаыпы. 

Нерассмотренными остались два блокировочных 
конденсатора - Cg и C10• Первый из них блоки
рует телефон, служи г он для пропуска наибо
лее высоких частот, поэтому его емкость не ве· 
лика, обычно она бывает от 500 до 1 (СО I'I'.F. 
Конденсатору C10 нужно пропускать все звуковые 
частоты, поэтому его емкость должна быть 
велика - от (1,( 5 fLF и до нескольких rLr'. 
Мы рассмотрели все детали приемника. Такой 

разбор поможет читателю более сознательно по
дойти к постройке приемника. 



К. и. Дроздог 
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СЕТЕВЫЕ ЛАМПЫ БУКВЕННЫХ СЕРИИ 

В предыдуще" ноу!ере журнала были приведе
вы основные данные ламп 11-й Е и l1-й U-сериЙ. 
Эти серии называются также стальны\и серия\1И. 
Ла"пы указанных серий приvеняются в аппа

ратуре, питаеуо'j от сети Пt'ре:.,енного тока. 
Кроме того, лампы l1-й Е-серии используются 
в автомобильных приемниках. 

Лампы t t-й Е-серии 
данная серия вуесте с коуплектны'llИ кено

трона'\!и состоит из 17 основных nаvп: девяти 
металлических (ЕВ11, ЕВС11, ЕВРll, ЕСНll, 
EDD11, ЕРll, ЕР12, ЕР13. E"ll) и восьми стек
лянных (ECL11, ЕРМll, EL11, EL12, ЕМll, AZl1, 
А712, ElI2). 
Наиболее распрострачены следующие комби

нированные лаv.пы: ЕСНll, ЕВР11 и ECL11. 
Т Р и о д - г е к с о д ЕСН11 используется для 

IIреобразования частоты Б супергетеродинах 
всех классов. Гексодная часть этой лаУ.пы име
ет характеристику в а р и м ю. 

Д в о й н о й д и о Д - п е н т о д ЕВР11 исполь
зуется для усиления напряжения про"ежуточной 
"астаты (пентоДная часть, "варимю") и как 
второй детектор плюс выпрямитель напряжения 
АРГ (диодная часть лампы). 
т р и о д - о к о н е ч н ы й т е т р о д ECLl1 

предназначеп для работы в низкочастотном 
тракте приеюшков. Триодная часть ла"'пы (fL = 70) 
включается Б предварите~ьном реостатном кас

каде, а тетродная часть работает как оконечный 
усилитель. Общее усиление ла'пы - около 1600. 
Выходная ыощность - порядка 4 W. 
Поскольку 'все три указанные ла"пы коУби

нированные, то супергетеродин, собранный на 
этих ла"пах, получае 1 ся эквивалентньш шести

ла'·попо,,:у. 

Более дорогие. 1'одели подобного приечника 
содержат еще индикатор настройки ЕМ11. 
Если при'еняеl'СЯ КО"'биниропанный пентод

индикатор ЕРМ11 с использование\\ пентодной 
части в предварительно'\! каскаде ус~ления низ

кой частоты, то в оконечно:,! каскаде прие\шика 
включается пенто;!: ELl1, отдающий полезную 
мощность 4.5 \V. 
Са"ый простой супер содержит две лаvпы: 

ЕСН11-преобразователь частоты и ECLI1-KO\I
бинированный сеточный детектор и усилитель 
низкой частоты. 
В раСС'lатривае~юй серии ИlI'еются три высоко

частотных пентода: ЕР11, ЕР12, ЕР13. 

П е н т о д ЕР11 (" Бариую ") используется Б до-
по.1нительном каскаде ПРОJli ежуточной частоты 
-больших супергетеродинов или Б предваритель

'ном каскаде усиления низкой частоты (перед 
ла~'паV!и ELll или ELI2). По, своим параwетрам 
он почти эквивалентен пентодной части ла~'ПЫ 
ЕВР11. В каскаде усиления напряжения низкой 
частоты пентод ЕРll Еполне заll'еняет пентод
ную часть ла~'пы EFMll. Укажем, что KO~ бина
ция ла~:п ЕР11 + ELl1 + ЕМ 11 дает в рабочей 
cxeve лучшие результаты, чем комбинации 
ЕРМll + EL11 или ECLl1 + ЕМ11. 
П е JI т о Д ЕР12 И,1еет круто обрывающуюся 

характеристику (подобно ла~ пе 6Ж7). Он исполь
зуется как сеточный детектор в регенеративных 
ПРf!е~'никах и для усиления напряжения низкой 
частоты в супергетеродинах. В последнем случае 
иногда практикуется триодное включение лампы 

(S = 3 тА/У, Rj = 8 500 Q) в предварительном транс
фОР\1аторном каскаде. 

П е н т о д ЕР13 ("варимю"). Отличительной 
особенностью его ЯБляе,ТСЯ пониженный уровенЬ. 
ШУ:lIОВ (прю'ерно в 8 раз ь'еньший по сравне
нию с люпой ЕРll). ПентоД ЕР13 приь'еняется 
в наиболее высококачественных приемниках 
для усиления напряжения высокой частоты. 
Антидинатронная сетка в лаьше ЕР13 выведена 
на отдельный штырек цоколя. что позволяет ис

пользовать ее в цепи АРГ дЛЯ дополните.1ЬНОЙ 
регулировки усиления по высокой частот~ 

О к о н е ч н ы й п е н т о д EL12 при~:еняется 
как выходная ла~'па в супергетеродинах пер· 

вого класса. Обладая БОJJЬШОЙ КРУТИЗНОЙ 
(15 тА/У). он требует Еесы'а ь алого напряжения 
возбуждения. Так, для получения выходной 
мощности 8 \V достаточно подать на вход 
лз"пы EL12 переvенное напряжение порядка 4,5 
эффект. EO.~ЬТ. Поскольку в предварительном 
каскаде одновременно используются пен:оды с 

БОЛЬШИ\1 усиление:,I, то СОЗj1аются б.1DГОПРИЯТ
ные условия ,rmя значительного улучшения ка

чества воспроизведения за счет применения до

статочно глубокой отрицательной обратной связи 
по низкой частоте. 

Можно указать на такой типовой состав ла:lЩ 
супергетеродина пеРЕОГО класса: ЕР13 + ЕСНll, 
EBFll+EFll+EL12+EMll+AZI2. В некоторых 
моделях ко\'плект дополняется еще ла~пой ЕВ11 
(двойной диод1 используемой в схеуе автопод
стройки или в схеме подавителя шумов. Характе-
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:ристики ла:llПЫ ЕВ11 аналогичны характеристикам 
диодной части ла~.шы ЕВР!!. 

JI а :11 п ы ЕВС!! (ДIЮЙНОЙ диод-триод) и ЕОО11 
'(двойной триод КJIaCCa »В") предназначены для 
использования в аВТО\lOбнльных приемниках. 
Эти ла',шы включаются обыч,{о В\lесте и с[;язы
ваются г>:ежду собой через переходной понижа
ющий траfIСфОР !атор. При ПО.Jдче на вход Jlа;.IПЫ 
ЕВСll перl'М~НПОГО шшряжения 4.5 эффектвоаы 
~а\!па ЕОО!1 в НОiJli1ЛЫIO\'! реЖlI.I<: развивает 
выходную ;,ющпость 5,5 \V. 
К о и п ,1 е к т н ы ч 11 К е н о т р О, н а м и к лам

·Пl\! раССlатри;;ае\ю!I серии НВШIЮТСЯ: Alll 
(ПРИ'l'!еняется в прае .[I]нках с оконеЧНЫ\1II Лil:ll

па'АИ EL11 или t:CL!I). АП2 (прнченяется в 
прие;\Ilшках с оконечной JIJ,.ПОЙ ELI2), Е?l1 
(предназначен СП ~ЦilаJlЫIO д.1Я ilGто;,юб:шьных 
.прие"IНИКОВ) и Е"-:1:2 (прт.lеаяется обычно в ста
ционарных профеССlIOНJ:IЫIЫХ пр:!е \Шlшах). Все 
четыре кенотрона Д13ухаНОДН"lе. Кснотроны Аn 1 
и AZ12 - 4-волыозые, с Пj.1iI \lbI \1 нака.10 .1. Кено
троны EZ11 и EZ12 - 6,;)-ВОЛЫОВ6Iе, подогрев
ные. 

ДополниrеJ1ьные ла'Ш',I, относящиеся к l1-й 
Е-серии. II\Iеют значите;IЫIO ;,Iеньшсе распростра
·нение. Эти ла\IПЫ с.1е.O(JЮЩilе: 

ЕР14 - телевизионныii пентод с большой кру
тизной (5 ~ 7 -10 mA/V); ПРI!Jеняется в широко
полосных усилитеilЬНЫХ каскадах те.1евнзион

ных приемников и в апериодичсских антенных 

,}силителях; 

ЕFlllи ЕР!12 - п~нто.'\ы, аНQЛОГilчные (за 
исключение'~ СХС,IЫ ЦОКОЛСЕка) JЫ:'ШJ~I EFll и 
ЕР12; пра>!еняются в ПРОфсссиональной аппара
туре (цоколе13ка Nz 1:); 

ELllN - оконечный пентод, эквивалентный 
~а>!пе EL11, но с ба.1.10:fO'.! меНЬШ1iХ габаритов 
'(цоколевка Nz 11); 

EL11'37.1 - оконечный пенто" ELl1 с повы
шеННЫ~I раБОЧИ\1 анодньн н:шряжеlfilе',r (иыход
ная мощность порндка 6 \V) - ЦОКОiIСIJКJ. N'z 11; 

EL12 spez - ОКО!1счаый П2НТОД, спроектиро
ванный на базе ла.rп"I EL12 д.1Н раблы при 
41JвышеннUJХ анодных наПРЯЖСП;1i/Х (;\0 -+5') У), 
цоколевка Nz 12. дзе Шl ·,п"J. ВК;J!Очснные в 
Д13ухтаКТНО.1 KacKa;r.e, развипают ПО.1езную ыощ
ность до)5 \V; 

EL12;)75 - оконечный пентод EL12 с повы
шеННы···./ РJБОЧИ\1 Н,Шjн,кеШIl:.\I (В;,l\о;щая .• :ощ
ность длп д~yx ла\ш В ДiJvхтаКТНО"I каскаде-

30 W); ЦО/С);Iс,ша j,,~ 11; " 
ЕООll1 - двоi'!ной триод, отлич-аетсяот лампы 

ЕООll тем, что имеет раЗД",ТIопые катоды; 
Гексод ЕН11 (нес.колько улучшенная по пара

метрам гексодная часть ламГiЫ ECH!l) был выпу
щен только в виде опытной партии, распростра
нения не получил. 

Все заПJдноеВlюпеJ")ские металлические лампы 
имеют одинаковые габариты. Элсю'роды в метал
·лических лампах ),К"З"II,I",:- серий располо
·жены горизонтально. Этим в ОСIlОЕНО:': конструкция 
западноеВРОПСЙСКllХ металлических ла~ш ОТЮJчает
<.:я от КОНСТРУКЦИП отечественных и аиериканских 

металлических ламп. Из-за горизонтального рас
·положения эл,ектродов ОПl"сываемые лаШ1Ы Шiеют 

меньшую ВЫСОТУ, но БОJlЬШПЙ диаметр по сраrше
ЕИЮ с отеЧССТВС!iНЫ,\J!I метаЛЛИЧССI\ЮШ лаА1ПiJ:l1И. 

Цоколь у всех ламп описываемой сеРIIИ одина
ковый - ВОСЬМИШТЫРЬКОВЫЙ е напра'ВЛЯЮЩИМ 
. штифтом. Штырьки расположены в двух групнах 
- 3 и 5 штук (см . .N2 3 журнала «Радио»). Управ-
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ляющая сетка выведена во всех лампах вниз -на 

один из штырьков цоколя. В связи с этим приня
ты все меры для уменьшения междуэлектродных 

емкостей. Одной из дополнительных мер является 
применение экранирующего метаЛJIического высту

па,устраиваемого в прорези ламповои пане,IЬКИ при 

монтаже ее на шасси. Когда лампа вставляется в 
.панельку, этот выступ ВХОДИТ в специальную щель, 

имеющуюся на цоколе каждой. из высокочастот
ных лаып. Дополнительный экран электростати
чески отделяет одну от другой группы штырь
ков, т. е. выводы управляющей сетки и анода. 

Лампы l1-й U-серяи 

Ла',IПЫ 11-й U-сераи бы.~и· специально разрабо
таны ДШI ПРd.IIснения в прие,\lниках УНИIJерсаль-

ного п,пания. . 
Серия содержит се)!ь основных ла}ш. из них 

три Jlа .. Ш:'I-UБt'11, UCHl1 и ut'I!-)Iеталличес
Кпе, oCTaJIbIlbIe, а также КО,Ш.1сктныЙ к серии 
одноанодный кеНОТРОII UУI1-стек.1янные. 

для ла\щ l1-й U-серии были использованы 
внутреНIIНЯ ар larypa, бал.~оны и ЦОКОJ1И ламп 
ll-й Е-серии. ОТШlчне заК.1ючается только в том, 
ЧТО в ла.\iШIХ U-серии ПРИ.\lеннются высоковольт
ные катоды. Напряжение· накала для разных 
ла}ш U-серии padHo от 15 V до БО V, Ток на
KaJla для ьсех ла:,ш одинаковый - 0,1 А. 

ТаКИ,j образо.I, к лачпа\1 l1-й U-серии отно
сится п()Дностью все, что говорнлось о соот

ветствующих лампах ] l-й Е-серии. J lараллель
ны.ш типали ла\;щ в этих сериях ЯIJЛЯЮТСЯ: 

UBFI1-ЕВt'11; UCHll-ЕСНl1; . UCLll-ЕСLll;· 
UFI1-El"11; ИРМll-ЕРМ11; ULI2-ELI2; 

. UМII-Е;VШ. 
При напряжении накала 20 V и токе накала 

0,1 А ДiIН ВЫСОКJчастотных ламп U-серии мощ
ность накала ПQ;Iучается раsной 2 \V вместо 
1.2"'; \у' ДJi,/ соответствующих ла 'Щ Е-серии. Это 
обусловшrвает для ла:.ш U несколько большее 
значение крутизны. Оконечные ла:,;П~1 LJ-серии 
отдают iIlОЩНОСТЬ несколько меньшую по сравне

нию с СООIiJСТСТВУЮЩИ:.IИ ла.\!ПЗ\IИ Е-серии. 

Cxc:.la наиболее распространенного суперге" 
теродина УШlйерсаilЫЮГО питанип (так называ
е:,lOГО среднего или стандартного супера) вклю
чает ла"П~I: ИСНll + UШ"11 + LCL11 + LJYll. Та
кой прие .. ilI!lК потрсБШlет от сети напряжением 
220 \! "JOщность :2:2 \\i. 
В бодее дорогих ~юдслях подобных ПРИСМНИКОВ 

iВlеется еще »'.IагическиИ глаз" с ДВу.llЯ степе
ня);}! ЧУВСi'IНIТСJJЫЮСТИ - ИМ11. Jiа.\ша Ur'Mll, 
предста~лнющая собоii кочбнпацию пентод
индикатор H<lCi ройки, ПРII .• lеннетсн редко. 

[,ОШtШ.оi! супергстеро;:щн универсадьного пита
ни" содержит. как праыIЛО, ла .;пы: 

t;СШI + Ш3г'1l + l)ll1 + ljL12 + L.;flШ + UYl1. 
В таб.1Ице б (01 .• Радио" ]\"2 3) указаны так 

назынае"IЫС 2l()-V реЖН.'iЫ (сеть 22и V) ДШI ламп 
U-серии. СJIедует учитывать. что в случае 100-V 
реЖI!JJOD (сеть 127 \i) паРЮlетры JJа)!П будут хуже. 
Крутизна для iJысокочаСТОТlIЫХ JIа\ш снижается 
ПрИl1ерно на ;)(,0,'0' ВL>I:-одная :,lOщность оконечных 
ла,ш У.llеньшаетсп почти в 4 раза. 
В виде ОП"IТНОЙ партии боша выпущена 

ла\iпа UL11 - оконечный пентод с крутизной 
7,5 шА . и выходноН i\10ЩНОСТЬЮ ОКОJlО 4 W . 
Л а\ша распространения не получила. Цоколев
ка LJL11 та же, что и UL12 (.N!! 11) . 



Лампы 21-й ("ключевой") Е-серии 

Серия вместе с комплектным кенотроном 1\ 721 
состоит из 4 основных ламп. Все эти лампы стек
ЛЯнные, ':алогабари'!'ные, ЦОJ(ОЛЬ кmочеJЮН (!IOK

rальныЙ). По типу цоко,'тя лампы по.1УЧИ,1!! наз
вание "ключевых ". 
В этих ла~lПгх прrшеняется прессованное плос

кое стеклянное донышко, непосредственно в кото,: 

рое впаиваются выводные штыри. Воссыь ШТЫ]lеи 
расположены равномерно по кругу. С1'еклянное до
нышко защищается металлическим экраном с от

верстиями для пропуска выводных штырей. Экран 
несет на себе металлический штифт, служащий 
для vстановки 11 укрепления ла~шы в пане.1ЬК":'. 

Штифт имеет НilJтравляющиii ВЫСТУП.- ключ И Г~
JТOBKY, зящеЛЮJ1чютн-иiСЯ пружинои, находящеи-

СЯ в ламповой панельке. L 

Средний ~rf'тяллпчеGКИЙ штифт в отдельных ~.ТIy
чаях исполь~vется как свободный контакт - по 
счету девятый. 

По . СFЮИМ электрическим данным лампы 21-й 
Е-rеn"и (табmща N9 1) не уступают лг:.ТП,,'1 11-й 
Е-серии. 

Наибольшее распространение получили Д~P Л~М
пы nаССЫ3Тf1пваемоir сеf')ТИ: трпод-гептод ECH21 и 

. Двойной дпод-пентод EBL21. 
Л а м п а ЕСН21 УНПЕерсасlьна по пr.им"неНIIJO. 
'OCHOBH'ы~' НЭ1наЧ('f/пем ЛЭМ1'fы ЕСЧ?l я~.'Тqе"'ся 

работа преоБРЭЗОRателем частоты. Лампа имеет 
сравнительно большую КРУТ!13ну прео6ра?о:>ания 
(Sc -(\.7:) mA/V). 

Гепт()дная часть лампы (харэ'Ктеристика вари
ию) может быть использозана как усилпте.'ТЬ БЫ
сокой или промеЖУТОЧН::JЙ частоты. В ЭТ()\f случае 
овоб()дпый ТDИОД ~\()жет быть одчонрrменн() ис
пользовян ДЛЯ усиления наП!1яженшт НН1КОЙ час

тоты или как отделы'"я лэ\ша н uеш!х аЕтn,'q",и

че'СКИХ регvлировок. Накпнеu, на лампе ЕСН2.1 
можно осvщ{'~т~ить предоконечный фаз()иппертер

иый каск~л:, mUП(1ЧНR гептоднvю часть в рр()стат
ный успmпельпый канал, а триодную часть-в 
цепь поворота фазы. 

Сочетанне .1БОЙНОГО ДПО.~.а с оконечны" ш'ч
тоДом, как это и"еет "есто в ла\1пе EBL21, 
является чрезвычайно удобны\!. 

В супергетеро'(инах первого класса для усиле-
. иия напряжения высокой и П'РО"t'жуточной (а 
иногда и низкой) частоты ИСПОЛЬЗУРтся упивер
сальный пен'ГОД - "вари\но· EF22. В таком при
('''чике на выходе нередко включаются ДЕР лачпы 

EBL2!, r3113н~ающие в реЖИ:llе класса АВ ~;ощ
ность до 1') W. 

Индикатора настройки в данной серии ламп нет. 
Обычно используются индикаторы ЕМ! или ЕМ4, 

В виде опытных партий фир'той Филипс в 
неБОЛЬШО'I количеств-е' были выпущены следу
Нlщие люшы, относящиеся к 21-й Е-серии: 

ЕВС21 - двойной ДиоД-триод, коэфициент уси
ления триода 65; 

EL21 - оконечный пентод, пара"етры соот
вртствуют пентодной части лампы 
EBL21. 

(i)г'ети'.!, что в кенотроне AZ21 (цоколевка 
.N'2 53) и:,'еется вывод от средней ТОЧКИ нити 
накала. Благодаря этому отпадает необходи-

мость В устройстве среднего вывода 'от наКЗJIЬ-. 
ной об:.IQТКИ трансфор' .. атора. Использование 
в cxe:.re среднего ВЫЕода дает некоторое· 

У~iеIIЬШЕ ние фона. 

Указанное на схе:.те цоколевки соединение 
двух свободных штырьков цоколя с анодными 
вывода'IИ ПРОJlзведеао внутри ЦОКО.~я, Оно. 
преследует цеJ1Ь упрощения ыонтажа при фаб
РИЧНQЙ сборке приеыников. 

Ke~OTpOH AZ21 производства фИР'.IЫ Тунгсрам 
имеет более эконо\!ичный катод (ток накала 1 А). 
В таблице 4 указана величина тока накал& 
(1,3 А) дЛЯ кенотрона AZ21 производства ФUИР'IЫ 
Филипс. ЭJIектрические данные по аноднои де-
пи одинаковы для обоих кенотронов. 

Лампы 21-й ("ключевой") U-серии 

Эта серия ла"п, специально предназначенная 
для ИСПО.~ьзования в прис:,шиках универсального 

питания, полностью копируеt как по ассорти

менту, так и по данны'! отдельных ла'·.п 21-10 
(»ключевую") Е-серию. Параллель;rы\Ти ла"ПЮШ 
яР.ляются: UBL21-EBL21; ИСН21-ЕСН21; 
UF21-EF22. Д;шные лампы 21-й U-серии приведе
ны в таб.1И це 2. 
I{о"плектные к l]-серии кенотроны - ИУ21 и 

UYl(N) (с". таблицу 4). Оба кенотрона одно
анодные, подогревные. Их электрические дан
ные совершенно ол.инаКОБЫ. 1l0колеБК~ различ
ная - кенотрон IJY21 ш:еет ло~тальныи цокол.?, 
а кенотрон UYl(N)-октальныи (ю'ериканскии). 
цоколь. ОТ:,lеТI1'.:, что Б схемах ЦОКОJlевки этих 
кенотронов (ЦОКОЛИ .N'2 57 иN2 58) указаны 
соединения между свободпы'IИ штырька~и цо
коля. Эт-и соединения произведены ВНУТРН люl
ПЫ. ОНИ служат для облегчения монта!Ка при 

. фабрнчной'сборке прие~нико& 
В Mi1CCOGbIX праеМНi!ках при\'еняются следую-

щве лампы этой серии LCH21 + LTCH21 + 
LBL21 + ИУ21 (или LYIN). Так же как 21-я 
Е-серия является да.1ЬНСЙШЮ! развитиеы ll-й 
Е-серии, 21-51 U-серия представляет собой но
вый вариант 11-й U-серии. 

В виде опытных партий были выпущены сле
дующие ла\'пы, ОТНОСящиеся к 21-й U-серии ~ 
ИВС21 - двойной диод-триод, коэфициент усиле
ния трIIода 65; UL21 - оконечный пентод, пара
метры соответствуют пентодной части лаыпы, 
UBL21. 
Индикатора настройки среди ламп 21-й И-се

рии нет, обычно используется индикатор ИМ4 .. 

Лампы "красной" Е-серии 

Лампы" красной" Е-серии ши рок о распростра-. 
нены. Эта серия начат. выпускаться с 1935 года 
и непрерывно ДОПОЛНЯ,1ёСЬ НОВЫШI ЛЮ.паии. 

В таблицу 3 вошли и так называемые авто
мобильные ла\шы, Юlеющие напряжение накала 
63 V. КО:lшлектные к серии кенотроны перечис
Л~I!Ы в таблице 4. (кенотроны A121, ИУ21 и 
UY1(N) относятся к другюr серням ла:l'П)' Назва
ния ла:.ш расшифРОIJываю:.ся, на осuнова~ии 
общей системы обозначении, указаннои в .N2 3: 
журнала. 

53 



6i 
~ 

т а-' JI Ii i( а 
Данные ламп 21-А (. ключевой") Е-серии (6,3 \1') 

---------------------~----------~----------------

Цоко-

Обо значение левка 

К2 

Ток 

накала 

Напряж. 
на 

аноде 

1 

напряж., ' Напряж. 
на смеще-

9кранной ния 
сетке 

I 
Анодный Ток 

1 9кранной 
ток сетки 

Крутизна 

А_I V V V l_illA_1 тА \ mAJV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ----=-- -~--~ ~---- --- --

EBL21 19 0,8 I 250 I 250 - 6 36 4,5 9 

______ ----1----1 1----1 1-·--1-----

ЕСН21 

Гептод 

Триод 
20 0,33 

100 1-2 I 3 16,2 I Sc=0,75 

...... Tё(г .. ~~ , .. ·· .. · .. ·· .. · .. · .. ! .. · .. =~i'~ .. ·~ 1 .... · .. ~~· .. · .. ··I· ...... ·= .. · .... ·I· .. ····_~~~c~~~Q,~~!~~.~~ 250 

Выход-
Внутреннее I ная 

сопротивление мощ-
ность 

Q I W 
10 11 

50.000 4,5 

-----

1,4.106 

>i~6~~6 ...... . ! .. : ... :=.;-.. . 

--1 l---wo-I _ 2,5 6 J,7 2,2 1,2.1С6 
21 0,2, . 250 ЕР22 

-46 0,022 10.106 
--~. 

Данные ламп 21-й ("ключевсй") U-серии (0,1 А) 
-

1 I Напряж. 1 I Выход-
Цоко- . Напряж. Напряж. на Напряж. Анодный, Ток u 

Крутизна 
Внутреннее ная I u смещс- I ЭКрi.I11IОИ 

Обозначение левка накала ;,·на аноде экраннои ния ток СС1КИ сопротивление !>10Щ-

• сетке насть 

К2 --- ------
V V V V тА шА шАjV ~} W 

- ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

UBL21 19 55 200 200 -12 55 9,5 8 I 25,000 4,8 

- -----

UCH21 - 100 
I 200 -2 3,5 6,5 Sc =0,75 1.106 

Гептод - , 
-28 - - Sc -0,0075 > 10.106 -

20 20 ..................... ... _---------------- -.-._._._-----------.. -.-.----_. __ ._--_ .. - ......... --.--. __ ... -_-. __ ..... ----.. -.---_ ... -.-._._ . ..... _-_. __ ...... __ ._-_ ............ 
••• 0 ..... - •• -.· •• ••• 

Триод 100 - -1 9 - 3 6000 -
--

I 12,6 
I 

100 -2,5 6 1,7 2,2 1.106 
UF21 21 200 I -

- -37 - - 0,022 > 10.106 

Пр и.ме ч а н и~е~~к~ Тliелу,цам 1 и 2. ~с-КРУПjЗliа чесЧазенния. 

Возможная 

замена 

12 

6Ф6+6Х6 
6Л6+6Х6 

6А8 
6д1М 
6Л7+6С5 

6К7 

Таблица 2 

Возможная 

замена 

12 

30П1М+6Х6 

6А8 
БД1М 

БЛ7 +6С5 

6К7 
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Таблица 3 

---
Напри- I Напря- Напря- i u I т I Выход-

Цоко- I Ток жеНlIе жснис на 'Iiение :Аподныи 1 ок U I Внутреннсе ная Возыожная 
Обозначение 

, 1, • с.' 1 экраннои Крутизна I 
левка I накала на :экранно!! смсщс- ток I сетки I сопротивление МОЩ-

аноде I сетке ния. ,! I ность I за~Iена -------1- N2 1-Л-IV-I--v-. - __ V_i~~A! шА' шАjV , Q '-w-.'I ___ _ 
2 I 3 4 I 5, 6! 7 i 8 9 10 I 11 12 

'! I ,- I I ---,- I 6Г7; БР7 
____ E~II.131 __ 22 0,2 I - -=_._ i ,[ _____ 6Хб-i-6Х6 

I __ ЕВ1 23 0,4 1--=_ -- I ___ __1 __ I 6Х6 

~~~ Cu-Bi 21 I ~ _~ - I . ____ I 6Х6 
ЕВ4 23 I 0,2 ______ =_ .. -! -=___ . __ ", . __ ,, __ . _6Х_6 __ 

ЕВС1 26 I 0,4 250 -7 I 4 2 13.500 6Р7; 6Г7 

ЕВС1 Cu-Bi 2б -----0.24 250 ----.. ---'7-- 4 2 --J3~OO-- I-~ .-6Р7; ~ 
26 J 0,2 -2-51-J -1 --=;,5 --5-- 2 ЕВС3 

ЕВС33 27 0,2 

ЕБF1 28 0,3 

15.000 6Р7; 6Г7 

250 ,- -5:5 5 == 2 

-.--__ I _. _________ _ 

15.000 

250 I 125 -3 9 2,3 1.1 650.000 
I I 

БР7; 6Г7 

бf)8 

БЖ7 +6Х6 

ЕВР2 28 02 250 -1 100 -=::;-- -5- 1,6 1,8 --l:';~-i---=-

EBLl 29 1:4. _--"50 _1_250__ _~!8з;- --4-- ___ ~ _ > :: \- 4,5 __ I_~JJ6 + ~~б 
ЕВLЗl 30 1,4 250 I 250 --6 36 4 9 50.000 I 4,5 6Л6 + 6Х6 

668 
БЮ+БХ6 ---1 

ЕС2 

ЕС2 Cu-Bi 

---ЕСРГ 

Пентод 

Триод 

31 

31 

32 

0,4 -250- -5,5 -1 6 2,5 --12.-0Ос) I 
___ о ___ -------'------1---

0,24 250 -5,5 6 2,5 12.000 I 

250 100 -2 9 2 - --2,-;-- 1,2.106 1--
0,2 I .. ·· .. i·so .............. ::::: ........ 1 .. -.... :::::; .... -..· .... ···5 .. · .................. · .... · .... ·· .... ·····2:55 .. ·········I .. ··-........ 9 .. ~OO .... ··"'1 

~-~----_--~I~ .. ~_~--~--~~~--~~----~------~~ 

аС5 

5С5 

БЖ7+ 

6С5 



ел 
-...) 

ilродолженис Т1I6111. 3 
, ·t~~~~~~-i7~:::~~~~ -1 ~~~7!:::---~II-:~I;~:I~J T~)J~-~.I---- -~. ---... .,----В-IJ-У-т-Рс-I-П-Iс-е----=-В-.-~~~д-----------

i u экраннои: Крутизна 
левка накала I . на lэкраННОИ

1 
смеще- ток сетки сопрот.ивлснис МОЩ-Обозначение 

иоко- Ток 
ВОЗ110жная 

аноде сетке ния ность N2 -----. , ___ о • ___ ----

замена 

____________ I __ А __ I __ V __ I __ ~,~_-I·_П2..~ ~A ША/V ~} W 
1 2 3. 4 I 5 I б 7 8 9 10 11 12 

__ ~~::~ 33 _ Og_l=i~}IICo~1 =-:~···,I;~-.I= _J~izl&-I-~:i~- 6~~M 
___ г:~,~[~ ~., 0,2 1 ~::l =GO=I:~!6~i 1---:~.~:Ч;~6:=1 ~'!:: 
___ ~~::T:: 35 0,35 I =i~_t:_· .... )9.0. ..... \ .... =~:}:~.o ~_оlЭо_ооо_о.оl_·ооо_.о~~.- Sc ;i'~~!= looo.o:~oo?o~~6~6 

ЕСН33 

Гексод 36 
____ T~!I0д 

0,2 

ЕР1 37 ОА 

230 

100 

250 

-2 I 3 3 Sc ~ 0,65 1,3,106 
100 I -17 - - Sc =0,006 >5.106 

.0000000000000000000 О···~jо·ооо.о.I·О·······iз············-О .. О-.:.=.··-----.. ------~i6··-··-···--··-·--··--···--·8:00·0·-.---.... 

100 -2 I 3 0,9 2,3' 1,7.106 
---- ----, ----,----- -------,---------

ЕР2 37 0,4 250 
--- --- ._-_._-

{ ЕР3 
ЕР3 Cu-Bi 37 0,24 250 

ЕР5 37 0,2 250 
------'~-----I--·,--_· 

ЕР6 37 0,2 250 

37 

100 
-2 
-:22 

4,5 

8 
100 

-2,:) 

-55 i 
------ ! -,-_._-

-3 
-50 100 

8 

1,4 

3,1 

2,5 

2,2 
0,002 

1,4.106 
10.106 

----,-----
1,8 
0,002 

1.7 
i 0,002 

1,5.106 
106 

1,2.103 
106 

_____ .1 _____ 1 00) ___ : __ _ 

I 0,8 I 1,8 2,5.1 06 100 -2 3 

6А8; 
6д1М 

6А8' 
6д1М 

БА8; 
6д1М 

БЖ7 

61(7 

6К7 

БК7 

6Ж7 

6Ж7 0,24 '~230 Г-~;--I _1'5~I-з--i __ 1 _1 2.1 2.106 I 
ЕР8 38 0,2 I 250 I 250 I -~.5 I 8 0,2 I !,8 0.45.100-- 1--- БЛ7; 

_____ _ __ 1 ____ -~~ ___ --=-__ I __ O.:.~ 1С6 I 6К7 

{ ЕР7 
ЕР7 Cu-Bi 

ЕР9 37 0,2 

ЕР36 39 0,2 

250 -2,5 
-39 100 б 1,7 2,2 

0,002 
1,25.1 06 
> 10.106 

250_1_ 100 [--2 _3 0,8 Г 1,8 2,5.106 Г-=--I 

6К7 

6Ж7 
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Продолжение табл. 3 

Цоко- ТОК 
Напря- Напря- Напря- I т I Выход-
жение жение на жение Анодный ок u К Внутреннее ная 

u экраннои рутизна 
ВОЗ;lОжная 

на экраннои смеще- ток сетки сопротшmение 1 мощ-

---------1 Ng I-!:-II aH~дe ce~Ke Н~Я тА тА I mA/V __ ~~ II'~~ ___ _ 
2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

ЕеЗ8 I 40 0,2 I 250 '1 2,;0 =~t I ,'- 1.":" 1.8' o.45'i~1 Z~;; 

Обозначение леЕка накала 
замена 

ЕР39 I 39 02 I 2"0 .. 100 -2,5 1 6 I 1,7 2,2 1,25.100 I БК7 
1" ___ 1' ' 1;) - -39 -. I - 0.002 >10.1~I 

--------- _ ~ _ T~ .... " 1 ""7 1A~ ----

ЕРМ1 
ПентоД 

41 0,2 
250 Rg2 = 

O,30M~! 
................... 1········· .. ·········1 

V,б V,O "~'JV I v",.v· 
0,5 0,2 К ~ 14 > 3,106 
....... ..: .......................... ...... ~ .. -............ _~_ ... -._ .... ...... -............ " .... . 

-2 
-20 

-2 
6К7 +6Е5 

g:~;) - ~: ~? UL~" 250V 

-'з -1 1,1 Sc~0,55 2.106 БЛ7 
_ Sc = 0,002 106 

Индикатор 

ЕНl 42 

Ub=250vl - -·20 i ----
I -2 
1 -20 0,4 250 80 

ЕН1 CtI-Вi 42 I 
-') 

___ 0,2-1 1.' 250 80 -20 
3 . 

ЕН2 43" 0,2 250 I 100 =~5 
--- --- ---- ---- 1--

1,85 

1,6 

1,1 Sc=O,55 
Sc=O,002 

2,106 
100 

БЛ7 

___ ______ 1-----11----

3,8 

3,8 

Sc =0.4 
Sc >О'с)1 

Sc =0,6 
Sc ~ 0.002 

2.103 
> 107 

.--.-. --1 
1,6.106 1 Ug2 ~ 90 V 

107 • 

6Л7 

6А8 ЕЮ 44 0,4 250 I 70 i =1~ 
EI'1 СtI Bi 44 11 0')1 '-2~O --'-70 I -1,5 -1-1-,6- 3,8 Sc=O,6 --1:G.10-6~ I Ug <,чОV 1 БА8 

\ - 1'-;) , -25 I - - Sc=O,02 ___ ~,O_7 __ 1 --~---,'--

ЕК2 ф1 !-0-,2-- -;-50--I--50- i =f5 1 ~ .:..' ~~:g:~g5 I 1,5'ig~ I Ug2 --200V! БА8 
ЕК3 I 44 '1Ii·.-~~'" --:;;-II:-'~I -2,5 I 2,5 5,5 .11-SsС=ОО'06056 1--?--1~?O~>-I.'-~;,·:·~O\7'1.----;;8-

, ~, I -'-38 - - с = , .> i '. I 

ELl -~I_~O,4 _ 250 ,-250 J -23 20' -2-- 1,9 _ 80~J 1,7 i _____ _ 
___ E_L_l_C~~ __ ~~_,~0,21 _~I 250 '11,. -18,5 I_~ ~=- __ Г).6 _~_480~,!I, __ ~,~ __ I_,_6~ 

EL2 I ,15 I 0,2 I 250 I 250 -18 I 32 I 5 I 2.8 I 70000 :3,6: 6ф6 
..,"'...,.>------~---_ ... _y._.----... _ .• _ .. >,----->---_._--_._~------_._ .. > •• --. _.---~._._>_.-._ .. >----. 



Обозначение 

Цоко-

левка 

N2 

Ток 

накала 

-----

- Продолжение т .. бл. 3 

- I Напря- I Напря- А u I Ток !ВЫХО д- ' 
}j • а жение НОДНЫИ" Внутреннее {ение Нц , экраннои Крутизна ная I Воз}южная 
9краннои смеще- ток сетки СОПРОТИВJlеIше мощ-

Напри-
жение 

на 

аноде замена сетке I ния но{;ть 
--- V '1 тА тА I шАjV' Q W i 

! I (3 I 4 1--5-1 б 7 8 9 I 10 ,--11-'i 12 
V А 

-----

3 4 

___ 250 I 250 -6 I 36 4 \ 9 50000 I 4,5 I 6Л6С 0,9 
\ EL3N I , I 

___ EL5 46-= __ 1,35 __ 25_0 _ ~_27Б-- -14 _?2_ 7 . 8.5 __ ~20~1_-,-~_ БЛ6С 
Н6 _~6___ 1,3 250 _250_ - 7 __ 72 _ 8 14,5 __ 20_29_0 __ 1 8 I 6Л6С , 

Н32 47 0,2 250 250 -18 32 5 2,8 70 000 I-З~'~P6 
EL3З '-148-,- 0,9 --250- 250 - б- 36 4 9--- 50000 -4,5-- --БЛ6С---

----~~~~---I--:~= ~51 ~.~ --tiг =Ч - ~ , _ ~ --1~-,5_, _. J:: -1 11- _ ~~:~ 
2"0 250 -20 2х 10 2х2,5 I 1,7 140000 I О 

____ а _____ 1 2 х 17,5 2 х 5,6 __ - __ - J 5,4 : 

Ub= I О 0,1 0,13 6=1'60 ,() !--~-
= 250V - 1-5 0,02 0,14 8=900 Ra =2M," IUL=200V 6Е5 

E:'L~ __ I 49 1~5 
ЕМ! 50 0,2 

6Ф6Х2 

ЕМ2 
51 0,2 ~2~OV --=- -=~6'-Б.---·· .... ,J·, .. ·'-·'·I'·"""'-'-, .. "'" ,--"'--'е~=~50~--"",· .. """,~-~~Q""",,·,-гIL_:~5~= ~~;: ~i55 

. 3 '--.-- =~~ 3 I == ' в_:о ~a2~%~~~~~llJ.!~Lc:~~~ -

и,,~~;ор 11 °5"01 °0'22 ~~:~v~_ ~=!;;~:~::--III-!=::O' il·"'~R·~'=-~1·~Ii~=!IU;I:~500~1 б-Е- I 

Триод 

Индикатор ,.----
БФ5+6Е5 
БС5+6Е5 

"Mini\vatt"" "=:2ГJ')'! -. -21 - - в=900 а= 1.. I I,=~)I \ i ~O 
-iМ4---I--- --- ------ --- '-~~~- --- = I--~~:·~~-;--I-~;~ = ~,-M-,1 -г---I-------

~:ccTTee~~aa III I 52 0,2 I =Ud~ov - I-.. ·=?~ .. · .. , , .. · .. · .. ---...... ·-I, ...... = .. --· .. ·I ........ ~~·~~9~· ...... · .. I .... ·~~~·~·;:~~:~; ...... ·I U j, ~250 V I 6Е5 , 

При м е ч а н и я к таблице 3. 1) Sc - крутизна преобразования; 2) Ub - напряжение источника анодного питаШIЯ; 3) U g2 - шпряжение на 
второй сетке (для оюодоI3); 4) UL - напряжение на флюоресцирующем экране индикатора; 5) Ra (I~al' 1(a2) - СОПРОТНВ,1снне анодной нагрузки; 
6) К - коэфициент усиления каскада; 7) 1" - коэфициент усипения ла:vшЬ!. 

В графе 8 для лачп ЕМl и ЕМ3\1. - t указана веПИЧIlна тока в цепи флюоресцирующего экрана индикатора. 
в, 81 и 82 - углы pa~TBopa секторов !щдикации. д.'!я EJVll, ЕМ2, Еl\13, емз .Мiпi\v.Щ" - угли раСТlJора С[jСТЦЫХ секторов, ),}щ ЕРМ1 и 

~ ЕМ4 - ,Углы раствора теневых се/{торов, . . 



Таблица 4 

Данные кенотронов 

Напряжение Ток 
Эффект. знач. 

Максим. 
Цоколевка 

макс. допуст. 
выпрямл. Возможная 

Обозначение накала накала напряжения 
ток 

N~ на каждый анод замена 

V А V тА 

1 2 3 4 5 6 7 

AZl 53 4 1,1 500 70 .. ВО-116; 
300 120 5Ц4С 

AZ2 53 4 2 300 160 ВО-188; 
5Ц4С 

i 

AZ3 54 4 2 350 120 
ВО-116; 
5Ц4С 

-- --------
500 120 

AZ4 53 4 2,2 ВО-188 
300 200 5Ц4С х 2 

-- .---
500 70 ВО-116; 

AZ21 55 4 1,3 
300 120 5Ц4С 

I 
AZ31 56 4 1,1 

ВО-116; 
300 120 

5Ц4С 

I --
I 

ВО-188 /,I.Z32 56 
./ 

4 2 300 ... 160 5Ц4С 

i ------
EZl 54 

I 
6,3 0,5 250 50 

6Х5С 
I 5Ц4С 

--._-
EZl ClI-Вi 54 

I 
6,3 0,28 250 60 -. 6Х5С 

. 5Ц4С 
__ о 

EZ2 54 6,.3, 0,4 250 60 
6Х5С 

I . 5Ц4С 

1 

EZ3 54 6,3 0,65 400 100 5Ц4С 

EZ4 54 6,3 0,9 400 175 ВО-188 

---
UYl(N) 57 50 0,1 250 140 30Ц6С 

UY21 58 50 0,1 250 140 30Ц6С 

~O 



л. В. Акимову (Ростов 
на Дону) 
Вunрос. В моем прием

нике есть адаnтерный 
вход, схему которого я 
вам посылаю. Приео!tftик 
хорошо работает от элек
тромаzнитного адапте
ра, но при присоединении 
nьезоэлектрuческого адап
тера восnроизведение по
лучается nлохи.М. Между 
тем этот nьезоадаnmер 
я испытывал на других 
приеоИНllках, Hanpll.Mep, на 
npueMHUKe БН-l, u 011 ока
зался вполне исправным, 

пластинки nроигрыва

лись ZPONKO и .хорошо. 
Кто тут виноват

nрие.illНl1К 110211 адаптер 11 
че.м вообще обz,ЯCf:яеmся 
это странное явлеНl1е? 

Ответ. Схема детекторного 
каскада вашего приемника при· 

ведена на рисунке. Это нор
мальный детекторный каскад 
приемника прямого усиления. 

Адаптерные гнезда в этом при
емнике включены между цепью 

сетки детекторной лампы и це-

ТЕХНИЧЕСК 

пью общего минуса. В схеме 
есть специальное сопротивле

ние - R2, за счет падения 
напряженnя на котором при 
включенном в гнезда Ад адап
тере на сетку лампы подается 

отрицательное смещение. Если 
адаптер отключен от гнезд Ад, 
то отрицательное смещение не 

попадает на сетку ламиы, так 
как утечка сетки R] присоеди
нена непосредственно к катоду 

лампы. 

Схема эта приспособлена 
только к работе с электромаг
нитным адаптером, облздпю
щим омической проводиыостью. 
Через обмотку адаптера на сет
ку подается нужное при раб.] ге 

от адаптера отрицательное сме

щение. Пьезоэлектрический 
адаптер является как бы кон

денсатором, через который по
стоянное напрял(~ние смещенпя 

не может попасть на сетку 

лампы. В результате лампа ра
ботает в ненормальных усло
виях, -что и сказывается на ка

честве работы от адаптера. 

Вам надо сделать так, чтобы 
при включении в гнезда Ад 
пьеза адаптера на сетку _13МIIЫ 

попадало отрицатеЛЬНО2 смеще· 

ние. Для этого параллельно 
адаптеру нужно ИРИСО'ОдШШТЬ 

l 
I 

На рисунке nока
зано nрисоедине
Н1Iе сопротивле

ния nараллельно 

адаптеру 

постоянное сопротивление ве·· 

личиной около 0,5 мегома. На 
рисунке это сопротивление по

казано пунктиром (Rs)' Но его 
нельзя вделать в приемник, так 

как иначе и при выключенном 

адаптере отрицательное сме

щение будет подаваться на сет· 
ку, т. е. при приеме станций, 
что приведет к ухудшению ра

боты приемника. Поэтому со· 
противление Rз надо присоеди
нить непосредственно к адап

теру, с тем чтобы оно ока:1Ы
валось включенным в схеыу 

только вместе с адаптером_ 

А. П. Гишпу (Москва). '1 
В'')ЩJОС •• МОЖiiО ЛI1 сде- I 

лать в прпеЫНЕке БН-l • 
растянутый I<ОРОl1l1(Q60Л- 111 

новый диапазон, tunобы. 
облегчить прием на 1(0-

ротках волнах? I 

Ответ. В прпеМ!lике 6Н-1 
можно сделать растянутый ко
РОТКОВОJ]НОВЫЙ диапазон, но 
осуществлять такую переделку 

мы не рекомендуем. Переклю
чатель диапазонов 9ТОГО при

емника имееТ только три поло

жения, поэтому для устройства 
растянутого КОРОТКОВОЛНОВОГО 

диапазона придется пожертво

вать одним из основных диаШl

зонав, что, разумеется, нераци

онально. Замена же переключа
теля диапазонов ДРУГИМ, имею

щим четыре положения, очень. 

трудна. Для этого нужно не 
только достать подходящий не
реключатель, подогнать его 

под габариты приемник а и пе
репаять сложный монтаж, но и 
переделать шкалу настройки, 
так как в приемнике 6H-l ука
затель диапазонов шкалы свя

зан механически с осью пере

ключателя диапазонов и рас

считан тоже только на три по

ложения. 

Эта работа столь сложна, ЧТQ 
браться за нее мы не советуем.о 
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... вакуум в современной радиолампе имеет по
;рядок 10-7 тт ртутного столба, т. е. порядок 
.Jl.есяти I'lИллионных долей МИЛЛИ.Vlетра. 

Давление в зе Vlной атмосфере распределяется 
'сСлеДУЮЩ,ОI обраЗО.l: 

на поверхности океана -760 тт ртутного столба 
D высоте 10 km - 2ОО v 

100 • -- 0,007. 
160 » - 0,001 " 

Относительно больших высот точных данных 
нет, но по явлениям полярных сияний и другим 
',nризнакам можно предположить, что такое разре

жение, как в радиолампе, имеет место на высоте 

. сколо 500-600 кт. 
а Но и при таком колоссальном 
i:b. разрежении в баллоне лампы 
о остается все же немало моле-

~ кул газа. В лампе, по объему 
подобной, например, .лампе 6К7; 
их остается около 4· 1 U13, т. е 
40 000 000 000 000 штук. 

Трудно представить себе, как велико это коли-
чество. Уяснить его может помочь одно сопостав

.. ление. 
у обычного человека на голове, по свидетель

ству такого авторитета в области хитроумных 
GOдсчетов, как Я. И. Перельман, около 150000 во
·лос. Учитывая известную часть младенцев и лы
сых, будем считать 100000 волос. Всего на земле 
живет около двух миллиардов человек. Таким 
'Образом получается, что в баллонах ламп пяти
лампового приемника имеется столько молекул, 

таза, сколько волос на головах у всех живущих 

. на зеМЛе людей. 

упое 
""fi •• 

* :1: * 
... скорость хаотического дви

жения свободных электронов в 
проводе при комнатной темпе
ратуре около 100 километров в 
секунду. 

В электронной лампе с анод
ным напряжением около 240 
вольт скорость электронов 

вблизи анода около 9000 ки
лометров в секунду, в элект

ронной лампе с анодным напря
жением около 1 000 вольт ско
рость электронов доходит до 

12000 километров в секунду. 
Скорость, необходимая эле

ктрону для вылета из накален

ного вольфрамового катода, 
равна 1 270 километров в се
кунду. 

... современныЙ приемник легко принимает став· 
ЦИИ, создающие в месте приема напряженность 

поля в 10 микровольт на метр. Этой величине 
соответствует удельная энергия поля, равная 

13·1lJ-13 ватта на t<:l3адратный метр. 
При такой напряже~н()('.ти поля громадная антен

на, имеющая полез'<lуlO плсщадь в 100 квадрат
I"blX метров, получает всего 1,6·10-~ натта. 
Много это? Очень мало. Еслн поставить милли

ард таких антенн и собрать всю энергию, КОТО- . 
рую они получат в т·ечение часа, то ее едва хва

тит на то, чтобы нагреть стакан воды на 5 гра
дусов. 

Ну а солнце? Солнце ведь тоже радностанция, 
посылающая на землю электромагнитные волны 

видимых и невидимых частот. Сколько энергии 
получаем мы от солнца? 
Очень много. В ясный день один квадратный 

метр, перпендикулярныЙ. к солнечным лучам в 
находящиися на уровне океана, получает около 

980 BaT~. Вот и сравните: 980 ватт от солнца и 
l,6·1U-13 ватта от радиостанцин на одну и ту же 
площадь в один квадратный метр. Солнце
очень мощная радиостанция. 

* * * 
... человеческое ухо - очень' 

чувствительный прибор. Ухо 
начинает различать (на часто
тах около 1000 пер/сек.) звуки 
интенсивностью в 1 ",-10 ватта на 

квадратный сантиметр, что со
ответствует звуковому давле
нию в !. 10-4 бара. Это так на
зываемый порог слышимости. 
Он принят за акустическии 
нуль . 

,l:J)a человека стоят и спокой
но разговаривают. На много ли 
громкость, с какой они слышат 
друг друга, оrличается от ну

ля-от порога слышимости? 
Очень намного. Сила звука 

нормального разговора превы

шает порог слышимости пример

но в один миллион раз. А сила 
звучания большого оркестра 
(если слушать не 'близко) еще 
в один-два миллиона раз боль
ше. Она приближа,ется к «бо
левому пределу», дальше мы 

. начинаем уже ощущать не звук, 
а боль. 

* * * 



, .. осветительному 50-периодному току СООТ
<\teTcrnyeT длина волны в 6000 километров, т. е. 
'"авная примерно радиусу земного шара. 

Вот таблица частот и длин волн: 

г-'~) 

Технический осветительный 
ток, частота 50 пер/сек., дли
на волны 6000 km. 

Токи звуковой частоты: ча
стота 100 пер/сек., длина вол
пы 3000 km. 
Частота 1000 пер/сек., ДЛИIJ;I 
волны 300 km. 

Длинные радиоволны: часто
та 100 000-500 000 пер/сек., 
ДШlНа волны 3000-600 m. 
у лыракороткие волны: ча
стота 3·107-3·109 пер/сек., 
длина волны 10-0,1 m. 

МИКРОВОЛНЫ: частота 3·109 
-3· 1012 пер/сек., длина вол
ны 10 см-О,! mm. 

ИнrlJракрасные волны: часто
т'а 3·1012-400· 1012 пер/сек, 
длина волны 100 /L-0,7б /L. 

Видимые световые волны: ча
стота 4·1014-8·1014 пер/сек., 
длина волны О,7БIL-0,38 /L. 

Ультрафиолетовые волны: ча
стота 8· 1U14-б· 1016 пер/сек., 
длина волны 0,38 /L-5 m/L. 

Рентгеновские лучи: часто
та б ·1016-7,5·1019 пер/сек., 
длина волны 5 m/L-0,04 IЩL. 

Гамма-лучи (излучаемые ра
дием): частота 3·1020-3·1021 
пер/сек., длина волны 1 х-
0,1 х, 

здесь: fL - микрон = 0,001 mm, m/L - милликрон = 
~CL 0,001 /L, х - икс = 0,1 m/L. 

* * * 

~:I~ траисq>орматор 
~.- ~ 

Слово ,. трансформатор", "трансформировать· 
происходит от ,1атинского глагола "formare", 
означающего "формировать", "образовывать", 
и приставки "tгапs", соответствующей нашим 
"через", "пере", "пре". Таким обраЗОУI, ~tгапsfоr
mator" по латыни означает "преобразователь". 

ТеР'IIИН "траНСфОРМёТОР" в раЗ.1ИЧНЫХ видоиз
менениях вошел в большинство современных 
языков (transformer - по-английски, transforma
tсur-по-фравцузски, lгапsfоrшаtог-по-неме цки) 

г 
~--i- ~< о н та кт l!_. _____ ... _ 

ДЛЯ многих, вероятно, будет неожиданным,ЧТО 
теР~1ИR "контакт" является БЛИЗКИ;'1 родственни
ком паЗЕания танца--тапго. Оба они ПРОИСХОДЯТ 
от латинского r;ОjJIIЯ "tапgо",что значит "касаюсь" 
(неопределенное наклонение: tangere). Причас,!ие 
от глагола 1311gcre будет tасtuш - касающиися. 
Приставка СОI1 (видоизмененное сuш)равнозначна 
русскому предлогу "с" или "со". Такии образом, 
по латыни contactum (читается " КОНТа/ПУМ ") озна
чает "соприкасающиi;jСЯ".Слово это снебольшими 
изиенениями вошло в большинство языков. 
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1 
Т 

конденсатор 

Название "конденсатор" происходит от латин
ского слова "condensere" (читается "конденсэ
рэ"), значение которого при 'ерно соответствует 
значению нашего слова "сгущать". Таким обраЗО,I, 
"конденсатор" ',южно перевести как "сгуститель". 
Выбор подобного названия объясняется так. 

Первыми конденсаТОР1\IИ были лейденские 
банки-стеклянные банки, изнутри и снаружи ок
леенные листа\lИ станиоля. Лейденские банки 
заряжались от электростатических машин трения 

и давали воз ;ожность по накоплении достаточно

го заряда получать более \'ощные искры. чем 
могла дать са"а "ашина. Физики объяснялн это 
явление способностью лейденской банки как бы 
сгущать электрические заряды, отчего они и были 
названы конденсатора ''Н, т. е. сгустителяYfИ. 

Тер\IИН "конденсатор" является международным, 
он вошел во все языки, несколько ВИДОИЗ\lеня

ясь лишь в отношенин окончания соответственно 

особенностя\! того или иного языка (наПРЮlер, 
cond enser -по-а нг ли Йски •. cond епsаtеur-по-фран
ЦУЗСКИ,сопdепsаtоr-по-не'"ецки и т. д.). 
На схе"ах конденсаторы обозначаются всегда 

буквой "С" (читается "Ц9") по первой букве 
латинской транскрипции этого слов~ 

В этом отделе будут. помещаться вопросы, на 
которые мы приглащаем читателей давать ответы. 
Фамилии прпславших наиболее правильные и обо' 
снованные ответы будут помещаться в журнале. 

Ответы на заданные вопросы читатели най
дут в М2 9 журнала, т. е. через три номера. Та
крй срок нужен для того, чтобы читатели, живу
щие в наиболее отдаленных местноСтях, успели 
прислать ответы. 

-*-
Н~"ряжеНvIе вып!)я 11 рл,] 3')() волы. V ра

диолюбителя не было подходящего конденсатора 

С, C~ 

г--1~h 
I I 
I .300У I I I 

для фильтра на это напряжение, но были два кон
денсатора с рабочим напряжением 200 волы. Радио_ 
любитель решил соединить их последовательно, 

справедливо полагая, что последовательно соеди

ненные ,конденсаторы выдержат напряжение 400 
волы. Перед монтажом он испытал конденсаторы. 

Каждый из них выдерживал напряжение 200-
вольт, изоляция конденсатора С 1 оказалась очень 
хорошей, а изоляция G.J была хуже: у него оказа
лась заметная утечка. 

Убедившись, что каждый из конденсаторов ·вы
держивает 200 волы, любитель соединил их после
довательно и присоедипил к выпрямителю. После 
включения выпрямителя конденсаторы пробились. 
Чем это объясняется? 

-*-
В схемах прпемников ИН0гда приходится видеть 

странные соединения конденсаторов, а именно-

параллельно электролитическому конденсатору 

большой емкости, например, в 10-15 микрофаРilд' 
присоедииен небольшой бумажный конденсатор 
емкостью около 0,1-0,5 микрофарады. 

JLля чего это делается? 

-*-
Радиолюбитель собрал приемник. Часть схемы 

этого приемиика показана на рисунке. При провер
ке режима работы ламп было обнаружено стран
ное явление: на сетке лампы Л2 оказалось не 
отрицательное смещение, а положительное. - На 
концах смещающего СОПРОТИВJlения l{ 4 напряжение 

1----··-----: ~-~ 
I ---~ ,.. D ~ .н 

'1l € ., 

0,2 0,2 i 

правилыюе. Высокоомный вольтметр, присоедп
ненный к точкам' и h, показывает 10 V, причем 
плюс, как и следует, в точке а, минус~в точке Ь. 
Но этот же высокоомный вольтметр, присоеди
ненный 1';, точкам с и а, показывает, что на управ

'ляющей сетке лампы Л2 смещение не 10 вольт, 
а всего 5 вольт, причем в точке с оказывается 
вмеЬо минуса плюс, а в точке а - минус. Все 
соединения сделаны правильно, выпрямитель при

соединен тоже правильно. 

Почему это происходит? Чем можно объяснить 
это странное явление? 
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Таблица 
потребления электроэнергии радиоприемниками 

в табмще указаны мощность. потреб.lяемая 
прнемником из сети (5 КИ.10ватт-часах), и СТОII
мость электроэнеРI'ИИ в месяц при ежедневной 

работе премника в течение 4 и Ь часов из ра
счета 2,5 коп. за гектоватт-час 

во по.1УЧИТЬ ДОПОJJЮlтеJlЬНЫЙ лим"т на э.lеКТРG
энергию. Раз\'ер лимига устанавдивается в за
висимости от количества дамп в приемннке от 

3 до 5 гектоватт-часов в сутки. 

Все владельцы радиоприемников, где введен 
Jlимит на потреБJ!ение электроэнергии. имеют пра-

За по.1учением дополнительного Jlимита надо 
обращаться в ЭнергосБЫf. 

Vиа ра~иоустаиовкк 

3-lIаМlЮвые приемники Рф-l. РФ-б. СИ-235. 
Приемники ЭЧС-2. ЭЧС-З. »Рекорд' •.•• 
.mC-539. РП-8. Т-3:5. Т-37. супер ВЭФ 1\01-:557 
ЭКЛ-4. ЭКЛ-34. • . • . • • • . • • • . . 
ЭЧС-4, »Салют". , .•..•....•••.• 
ЦРЛ-10. СВД-l. СВД-М. СВД-9, радиола СВГ-К. 
приемник Т-689 ..•. , •. 

РаДИОi1а UРЛ-8, "Ленинград" .• 
5НР-З. "Москва" (при напр. сети 127 V) 
6Н-1 (Т-б). 5H-12. "Пионер" ••••• 
,КИМ". ;;Н-8 .• Урал· ••.•.• 
9Н-4 (Т-9) ...•.• 
,Восток". приеYlИИК "Москва" (прн иапр. сети 

220 V) .• ' •..• , •.•• 
.Маршал" . . . • . . . . . . . . • •• 
10Н-15 (СВД-I0). радиола 10МГ-16 ! 
ТеJlевизионный приемник 17ТН-::I . : : : 
Телевизионный приемиик ТК-1 .•• 
Радиола д-l1 - ..•.••..••••.••..• i 
Граммофониыймотор асинхронный завода им.ЛепсеI 
Граммофонный мотор синхронный МС-1 • i 
Граммогоры раДИО,1 10МГ-16. СВГ-К •.• , ••• 

'* * '* 

:3-ламповые приемник и по схеме l-V-l (AF7. AB2.1
1 AL1 или Ю'3. АВ2. AL4). кенотро!! RGN 1064 или 

AZl . . . . . . . • . . . . . .. . .•... 
В-ламповый супергетеродии (ЕСН11, EBFl1. ECL11). I 
кенотрои AZl1 ., ............ . 

3-дамповый супергетеро;I,ИИ универсального пит а
иия (UCHll. UBFll. UCL1J). кенотрон UY11 . 

"-ламповый супергетероДин (ЕСН11. EBF'll, EF М11. 
ELl1). кенотрон AZ1 . 

4-ламиовый супергетеродин (АК2. AF3. ABCI, 
AL4). кеиотрон AZ1 • . • . . '. . .. 

,4)-ламповый супергетеРОДИII (EF13. ЕСН11. EBFl1, I 

ЕРМl1, EBFll. EL12). кенотрон AZ12 
:!.O-JiIlМПОВЫЙ супергетеродин (EF13. ЕСН11. ЕВРll. 

ЕРl1. ЕВРl1. ЕРМll. ЕВС11. AD1. ADl). 
кеиотрои AZl.2 .•••••.•••..••..• 

Потреб-

,1яемая 

иощ-

ность 

BW 

40 
50 
60 
65 
75 

100 
115 
55 
70 
80 
90 

95 
110 
120 
180 
400 
200 

50 
20 
25 

50 

60 

35 

65 

55 

80 

130 

1. Ра('ход энергии в месяц в IШЛО-

ватт-часах (кв ч равен 10 гектоватт-
часам). 2. Стоимость эдектроэнергик 
в меснц в рублях при ежедневной 

работе 

4 ча':08 

4,8 
6,0 
7.2 
7,8 
9.0 

12,0 
1::1.8 
б,6 
8,4 
9,6 

10.8 

11,4 
1:3.2 
Н,4 
21.6 
48.0 
21.0 

6.0 
2.4 
З.О 

6.0 

7.2 

4.2 

7.8 

6.6 

9.6 

15.6 

2 

1,20 
1.60 
1.80 
1,95 
2.2;) 

3,00 
3/б 
1.6S 
2.10 
2,40 
2,70 

2.85 
3.30 
.3.60 
5,40 

12.00 
12.00 

1.50 
0,60 
0,75 

1,5 

1.80 

1.05 

1.95 

1,65 

2,40 

3.90 

в течение 

I 6 часов 
I-I--Г--2-

7,2 
9.0 

10,8 
11.7 
1::1.5 

18 
20,1 
9.9 

12.6 
14.4 
16.2 

17.1 
19.8 
21.6 
32,4 
72,0 
36.0 

9.0 
а.6 
4.5 

9.0 

10,8 

6,3 

11.7 

9.7 

14.4 

22.5 

I 

I 

1.8'0 
2.25 
2,70 
2,93 
3.33 

-4.50 
5.18 
2,48 
3.15 
3,60 
4,05 

4.28 
4.95 
5,4Q 
8.10 

18.00 
9.00 
2.25 
0.90 
1.13 

2.25 

2.10 

1.58 

2.93 

2.50 

3.60 

5.8\') 
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r ОТОВЬТЕСЬ ·к 6 .. й ВСЕСОЮЗНОЙ 
ЗАОЧНОЙ РАДИОВЫС''fАВКЕ 

для даJlьнеАшего под.ъема массового радиолюбительства, популяри
зации достижений радиотехники и ВЫЯВJlення лучших ионструнторов-ра" 
диолюбителей Центральный Совет Союза ОсоавиаХJiМ СССР и ВсесоюзныА 
комнтет по радиофикации и радиовещанию при Совете l'i1ИНИСТРО8 CLCP 
оргаНН8у'ЮТ 6-ю Всесоюзную заочную радиолюбительскую выст;;вку. 

Прием описании радиолюбительских конструКlЩЙ на заочную выставку 
производится с 1 декабря 1946 года. . 

Каждый учасrник ВI,'ставки свободен в выборе темы_ ПРИllltмаЮТС~1 
описания любых самодедьных конструю~ий: приеМJlИКОВ, передатчиков, 
р:lД!IOЛ, телевизоров, З8укозаписывающих устройств, радиопереДl\ижеи, 
УКВ аппаратуры, и~мерительных приборов, аппаратуры радиотраliСJIЯUИ
онных узлов, громкоговорителей и различных радиодетаJlеll. 

Каждый аппарат, описание которого ВЫСЫJlается иа выставку, до.lJжен 
содержать в конструкции, схеме ИJl}1 8 своем назначении элемеtlт само
стоятельного творчества. 

Жюри не принимает на выставку описаний lIонструкциА, праUТif'!еск" 
не ИЗГОТО8леиных, а также копий описанных ранее аппаратов и '/Jереда'I
ЧИКОВ, на ЭКСПJlоатаll.ИЮ K·OT~pыx нет разрешения. 

ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВИИ ,JСТАНОВJlЕИО ПЯТЬАЕСЯТ "РЕМНИ 
НА СУММУ ВОGtМЬДfСЯТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ПО ПРИЕМНЫ"'- УСТРОЙСТВАl'il 1· IЮROРОТИOlOJtИОВОЙ • jИВАItПАРИУРЕ 
Одна первая премия, . ,-- 5000 руб. Одна первая премия ... - 5000 руб. 
Две ",!орых премнн по 3000. Две вторых премии П~ 3000 " 
Две третьих ~ 2000. Две третьих " .. ~' 2000 .. 
Три че'J.вертых ~ • 1000 Три четвертых. .. lCJ09 .. 
Четы: е пятых. 500 ~ Четыре пятых ...5(Ю,.. 

ПО ТГЛЛШ3ИОННОЙ ллпд.'tРЕ 
Одна ПСt-'iJ:!;, пре~.~ия • !~ЮО руб. 
О,IJ;иа i>TOUcj'1 • 5000 .. 
Одна третья 3000 .. 
Одна четвертая • 2000 .. 
Две пятых времни- по 1000 • 

ПО РАЗЛИЧНОЙ АППАр.АТУРЕ 
Ра",ио),:мы, Зilукозаписывающие устройства, измеритею,иые при60pw,КIIШСТРУК.!UfИ по 

телемехаllи!,е, автоматике, радиодетали и т. д' 

Одна первая премия • 
Две вторых премии . . 
Туш третьих " 
Четыре четвертых оремии 
Восемь пятых премиЙ. . . 

• по 

· " · . 

5000 руб. 
3000 
1000 " 
750 ~ 
500 

для экспонатов, предстаВJiяемых радиокдубами, установлено Аве nр.мни: первая-
5000 руб. и в~орая -:.юоо руб. 

На прсмирозаниеоргаНI13iJТОРОВ lIbl.СТdВКИ, луqших работников раJ1ио"лу6GВ, руково
дителей раднокружков, работников радио коми reTOB а ·раДIIОУЗДОВ аеСИГllуется 20000 руб. 

Kpowe прений, на бой заоqной радиовыставке вводSlТСЯ ДИПJlОМЫ 1, 2 и 3-1i степеии. 
Сто учаСТI!И ков выставки. удостоенные ДИПЛОМQ!), будут премиров.JИЫ годовой под

пиской на ЖУРНiiiJ .Радио", 

: Адрес BblcTaВOIIIIDro IЮlмтета: MOCifB2, ГIlЗВliыl B\I~TaIT, IIQЧТ. !!Щ. 979 ! 
... ----------------------------- ---------------------'-.+& 
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