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ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

Всесоюзный заочный энер.
гетический институт 2го-
товит — инженеров-энерге-
тиков широкого профиля.
Институт имеет 7факуль-
memos: радиотехнический,
электрофизический, элект-
роэнергетический, электро-
механический, теплоэнер-гетический, гндроэнергети.неский, п факультет усо-
вершенствования дипломи-
рованных инженеров на ос-
нове новейших достижений
науки и техники в обла-
сти энергетики,
Продолжительность обу-

нения э лет и 10 месяцев.
Учебные занятия в ин-

ституте начались, но при-ем студентов будет про-
должаться в течение все-

| го 1948 года,
Продолжительность обу-

чения на факуль пете
усовершенствования—от 1
года до 15 лет.
Прием заявлений на фа-

культет усовершенствова-
ния производится в тече-
ние всего 1948 года по пред-
ставлению предприятий п
организаций.
При Всесоюзном заочном

энергетическом институте
организована аспирантура,
имеющая целью дать воз-
можность инженерам-
энергепикам подготовить-
ся к защите диссертаций
на соискание ученой сте-
пени кандидата технияче-
ских наук.
Adpec института—Мо-сква, явиамоторная ул.,

109-а. Телефов 4-35-19
и Ж 4-26-42.
Филиалы института

имеются в Ленинграде,
Киеве, Баку, Ташкенте,Свердловске и Новосибирске.

Ддрес редакции:
Москва, Ново-Рязанская ул.,
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РАДИО НА СЛУЖБЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА*

День 7 мая является одним из самых знаме-
нательных дней в истории мировой науки и тех-
ники. В этот день, 53 года тому назад, русский
ученый Александр Степанович Попов впервые
продемонстрировал изобретенный им аппарат
беспроволочной связи. Это изобретение откры-
ло новую эру в развитии науки и техники.
Имя Попова является гордостью русской

науки, гордостью нашего народа. Советский
народ чтит память Попова как гениального
изобретателя, как ученого-патриота. Вся жизнь
и деятельность Александра Степановича По-
пова является образцом преданности родине
и бескорыстного служения своему народу.
Не раз заграничные деловые круги пригла-

шали Попова к себе на работу.
«Нет,—заявил Попов,—я русский человек

и все свои знания, весь свой труд, все свои до-
стижения имею право отдавать только моей ро-
дине. Я горд тем, что родился русским. И если
не современники, то может быть потомки наши
поймут, сколь велика моя преданность нашей
родине и как счастлив я, что не за рубежом,
а в“России открыто новое средство связи».
Советский народ по достоинству оценил за-

слуги ИНИоспова перед родиной. В 1945 году
в нашей стране широко праздновалось 50-летие
со AHA изобретения радио. Правительство
установило ежегодный «День радио». В целях
увековечения памяти Попова учреждена золо-
тая медаль имени Попова, присуждаемая со-
ветским и зарубежным ученым за выдающиеся
работы и изобретения в области радио.
Все ‘.это является выражением глубокого

уважения нашего народа к памяти Попова,
всенародным признанием его заслуг перед ро-
Диной.

Приоритет Попова в открытии радио дока-
зан и признан учеными всего мира и можно
было бы не вспоминать о скандальных попыт-

* Из доклада на торжественном заседании
в Колонном зале Дома Союзов 7 мая, посвя-
щенном Дню радио.
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А. А. Пузин
Прег’седатель Комитета по радио-

фикации и радиовещанию при
Совете Министров СССР

ках иностранных дельцов приписать славу
и честь русского ученого `итальянцу Маркони.Однако в последнее время кое-где эти попытки
вновь возобновились.
В сентябре прошлого года в Риме были

устроены торжества в честь юбилея Маркони.Итальянский министр почт, телеграфа и теле-
фона Мерлин, открывая эти торжества, заявил:
«Правительство желает подтвердить, что

честь открытия радиосвязи посредством сигнка.
лов И звучащего слова принадлежит... Мар-
кони. ...Даже сам русский ученый Попов, чье
имя часто противопоставляется имени Маркони,
заявил, что ему никогда не приходила мысль
с возможности применения электромагнитных
волн для передачи на расстояние».
Как видите, в этом заявлении итальянского

министра нельзя обнаружить каких-либо дока-
зательств; тут есть только желание извра-
тить давно установленные и. всем известные
факты.

Первая публичная демонстрация изобрете-
ния Попова состоялась, как известно, 7 мая
1895 года. Доклад Попова и схема изобретен-
ного им радиоприемника были опубликованы
в научном журнале. Таким образом, изобрете-
ние Попова стало известно широким кругам
ученых не только в России, но и за границей.
В марте 1896 года Попов вновь выступил

с публичным докладом по поводу своего изо-
бретения и продемонстрировал первую в мире
радиоустановку, позволившую осуществить
радиопередачу осмысленного текста. Таким
образом, Попов практически осуществил свою
идею беспроволочного телеграфа.
Маркони подал свою заявку на патент

в июне 1896 года, т. е. спустя более года пос-
ле первого доклада Попова и несколько ме-
сяцев спустя после его второго доклада. При
этом, как оказалось, схема Маркони во всех
принципиальных основах повторяла схему
прибора Попова, что, между прочим, отмечал
и сам Попов. В своем лисьме в редакцию жур-
нала «Новое время» в июле 1897 года Попов
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писал: «Приемник Маркони по своим состав-
ным частям одинаков с моим прибором, по-
строенным в 1895 году».
В ноябре 1897 года Попов обратился со спе-

циальным письмом в редакцию английского.
журнала, в котором писал: «Устройство Мар-
кони является воспроизведением моего грозо-
вого записывающего прибора».
Все эти факты широко известны научной

общественности. Еще в 1908 году специальная
комиссия, созданная русским физико-химиче-
ским обществом, изучив все материалы и полу-
чив заключения иностранных ученых, офи-
циально подтвердила приоритет Попова в изо-
бретении радио.
Таким образом, покровителям Маркони не

Удалось добиться признания его приоритета,
несмотря на все пущенные для этого в ход
средства и беззастенчивую рекламу. Только
люди, лишенные элементарной научной добро-
совестности и объективности, могут оспаривать
приоритет нашей страны в изобретении радио.
Следует отметить, что попытки итальянских
реакционных кругов вновь поднять давно ре-
шенный вопрос о приоритете Попова встре-
чают ныне поддержку также некоторых анг-
лийских органов печати.
Советские ученые и все советские люди со

всей силой негодования заявили свой протест
против нового попирания законных прав нашей
отечественной науки.°
«Мы заявляем во всеуслышание,—говори-

лось в Письме советских ученых, опубликован-
ном в сентябре прошлого года в газете «Изве-
стия»,—что достижения в науке и технике
народов Советского Союза не являются бес-
призорным имуществом, что на страже чести
и славы советской науки стоят многочислен-
ные отряды старых и молодых ученых, стоит
весь советский народ. Славу Попова, славу на-
шего народа нельзя похитить».
«..Мы выступаем —говорилось далее в пись-

ме, — не только в защиту нашей отечествен-
ной науки. Мы выступаем против недостойных
приемов, продиктованных не интересами науки,
а корыстными стремлениями капиталистиче-
ских дельцов и шовинистическими мотивами
националистических политиков».
Это негодование советских ученых против

жульнических попыток итальянских и`англий-
ских дельцов разделяют все передовые уче-
ные мира. Только люди, дышащие ненавистью
к Советскому Союзу, могут по указке своих
империалистических хозяев выступать CO
вздорными утверждениями По поводу прио-
ритета в изобретении радио.
Чем дальше отодвигается время со дня изо-

бретения радио, тем яснее становится для нас
все значение этого изобретения. Следует отме-
тить, что Попов был не только изобретателем
беспроволочного телеграфа, но также и осно-
воположником современной радиолокации. Еще
в 1897 году он обнаружил свойство радиоволн
отражаться от посторонних предметов. Описы-
вая результаты своих наблюдений, Попов ука’
зывал: "
«Ирименение источника электромагнитных

волн на маяках, в добавление к световому или
звуковому сигналам, может сделать видимыми
маяки в тумане и в бурную погоду: прибор,
обнаруживающий — электромагнитную — волну
звонком, может предупредить о близости мая-
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ка, а промежутки между звонками дадут воз-
можность различать маяки. Направление маяка
может быть приблизительно определено, поль-
зуясь свойством мачт, снастей и т. п. задержи-
вать электромагнитную волну, так сказать, за-

‚ тенять ее».
Эти идеи Попова впоследствии легли в ос-

нову развития радиолокации.
Советский народ никому не позволит похи-

тить наши. достижения в науке и технике. Со-
ветский народ гордится своей наукой, давшей
человечеству много замечательных открытий
задолго до того, как подобные открытия были
сделаны за границей. Советский народ гордит-
ся тем, что наша страна является родиной ра-
лио, что русский народ дал миру великого
ученого и гениального изобретателя Александ-
ра Степановича Попова.
Установление «Дня радио» в нашей стране

является всенародным признанием огромной
государственной важности радио в культурной
и политической жизни населения, а также
в военном деле и народном хозяйстве.”
Установление «Дня радио» является также

свидетельством огромного внимания и заботы
нашей партии, правительства и лично товарища
Сталина о дальнейшем процветании советской
науки, о прогрессе советской радиотехники.
За годы советской власти в нашей стране

создана мощная радиопромышленность, изго-
товляющая первоклассную — радиоаппаратуру
для армии и народного хозяйства СССР. В де-
ле вооружения Советской Армии средствами
радио мы сумели во многом превзойти ввенную
радиотехнику иностранных армий.

Неуклонно, из года в год развивается радио-
связь в нашей стране, улучшается техника ра-
диосвязи, которая уже сейчас во многих отно-
шениях превосходит лучшие образцы ино-
странной радиотехники.
Значительные успехи достигнуты также

в области радиовещания. Советская ствана по-
крылась сетью мощных радиостанций, через
которые ведутся радиопередачи на языках
всех народов Советского Союза. Количество
радиовещательных станций увеличивается
с каждым годом. В текущем пятилетии в строй
вступят десятки новых мощных радиостанций.

Развитие передающей радиосети улучшило
слышимость Москвы на всей территории СССР
и позволило перейти к многопрограммному ве-
щанию. В настоящее время центральное веща-
ние ведется одновременно по трем программам.
Наряду с Москвой радиопередачи проводят-

ся также в каждой республике и в каждой об-
ласти нашей страны. Такие города, как Киев,
Минск, Тбилиси, Баку, Ташкент, Ереван, Рига,
Таллин, Ленинград, Хабаровск, Владивосток,
Новосибирск, Свердловск и многие другие яв-
ляются в настоящее время крупными центрами
радиовещания, значение которых выходит да-
леко за пределы своей области и республики.
В буржуазных странах радиовещание постав-

лено на службу интересам капиталистических
монополий и используется ими как средство
наживы и духовного закабаления народа. Бур-
жуазное радио является рупором самой раз-
нузданной реакционной пропаганды, орудием
лжи и обмана народа. Главная цель буржуаз-
ного радиовещания состоит в том, чтобы OT-
влечь внимание трудящихся от политической
борьбы, затемнить сознание народа и развра-
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тить его вкусы. Ни в одной капиталистической
стране радиовещание не имеет и не может
иметь того прогрессивного значения, которое
оно имеет в нашей стране.
Советское радиовещание служит интересам

народа и является важнейшим средством подъ-
ема его культуры и политического просвеще-
ния.
Советское радиовещание является пропа-

гандистом передовых социалистических идей
нашей эпохи, выражающих сокровенные чая-
ния угнетенных народов мира, пропагандистом
самой передовой культуры, какой является
культура нашего народа.
Голос Москвы зовет к борьбе против всех

сил реакпии, против всех врагов демократии
и социализма. Он зовет к борьбе за освобож-
дение трудового человечества от капиталисти-
ческого рабства, за освобождение всех угне-
тенных рас и наций от господства плутократии
и империализма.
Советское радио ведет борьбу за прочный

мир и дружбу между народами, неустанно
разоблачая агрессивные замыслы империали-
стов — поджигателей новой войны.
Поэтому миллионы простых людей во всех

частях земного шара с надеждой и радостью
прислушиваются к голосу Москвы, укрепляю-
щему их веру в силы социализма и демо-
кратии.
Центральный комитет нашей партии за пос-

леднее время принял ряд важнейших решений
по вопросам идеологической работы. Эти ре-
шения являются боевой программой деятельно-
сти и для работников радиовещания,

Работа радио. должна быть подчинена зада-
чам воспитания трудящихся масс в духе ком-
мунизма, залачам борьбы с пережитками прош-
лого в сознании людей, воспитания советского
патриотизма, чувства гордости за свою социа-
листическую родину и ее великие достижения.
Большие задачи стоят также перед работни-

ками радиопромышленности. Необходимо уве-
личить выпуск оборудования для радиовеща-
тельных центров и радиоприемных устройств
для населения, всемерно улучшать качество
изготовляемой радиоаппаратуры, добиваться
дальнейшего снижения себестоимости про-
дукции. -
Имеются определенные ‘успехи в расшире-

нии радиоприемной сети в нащей стране.
Только за один 1947 год количество ра-
диоустановок увеличилось более чем на
1200 000 штук. В текущем году наша про-
мышленность выпустит в 3 с лишним раза
больше радиоприемников, чем их было выпу-
щено в 1940 году. .
Однако наша промышленность все еще не

удовлетворяет в этом отношении растущих
запросов населения.
На 1948 год план выпуска радиоприемников

определен в 584 тысячи штук. Кроме того,
в текущем году должно быть установлено
900 тысяч новых трансляционных радиоточек.
Задача состоит в том, чтобы не только выпол-
нить, но и Перевыполнить план 1948 года. Осо-
бое внимание должно быть обращено сейчас
на радиофикацию деревни.
В прошлом году Советом Министров СССР

было принято специальное постановление об
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организации Производства дешевых ламповых
и детекторных радиопризмников. Это постанов-
ление имеет огромное значение в деле радие-
фикации деревни.

Работники Министерства промышленностя
средств связи, местной промышленности и
промкооперации обязаны выполнить это зада-
ние правительства, преодолев имеющуюся еще
вредную недооценку значения выпуска про-
стых ламповых и детекторных приемников.
Нужно понлть, что задача радиофикации де-
ревни не может быть успешно решена без мас-
‘сового выпуска детекторных и простых лампо-
вых приемникоз. Организация массевого вы-
пуска таких приемников позволит значительно
превзойти задание `5-летнего плана и тем са-
мым ускорить темпы радиофикации нашей
страны.
Необходимо повернуть внимание всех работ-

ников радио к вопросам радиофикации дерев-
ни. Это является сейчас главной задачей ра-
ботников радио, имеющей важнейшее куль-
турно-политическое значение.
Большие перспективы открываются перед

советским радиовещанием в связи с развитием
телевидения. Министерство промышленноств
средств связи организовало серийный выпуск
телевизионных приемников «Москвич» и «Ле-
нинград», рассчитанных на прием изображений
высокой четкости. В ближайшее время теле-
визоры поступят в продажу для населения.
Кроме Москвы, в этом году телевизионное
вещание организовано также и в Ленинграде.

В 1948 году булут закончены работы по ре-
конструкции — Московского телевизионноге
центра. Министерство промышленности средств
связи заканчивает разработку и изготовление
нового оборудования для Московского телеви-
знонного центра, обеспечивающего проведение
телевизионного вещания четкостью изображе-
ния 625 строк, вместо существующего ныне
стандарта четкости—343 строки. По качеству
изображения советское телевидение будет од-
ним из лучших в Мире.
Однако в области телевидения имеется еще

много нерешенных задач. Сроки, установлев-
ные правительством для разработки и изготов-
ления нового телевизионного оборудования,
не выдерживаются. Работники радиопромыш-
ленности и научно-исследовательских инстн-
тутов должны проделать большую работу
в области телевидения.
Большое значение в решении задач, стоящих

перед нашей страной в области развития радиб,
‚имеет радиолюбительское движение. Пожалуй,
ни в одной области человеческих знаний,
ни в одчой области техники любительское дви-
жение не имеет того значения, какое оно имеет
в радиотехнике.
Широкое применение радиотехники в воев-

ном деле, в промышленности, в связи и других
отраслях народного хозяйства требует высе-
кого уровня технической культуры населения
и подготовки огромного количества квалифи-
цированных кадров радистов. Радиолюбитель-
ство оказывало и оказывает большую помощь
в этом деле. Из числа активных радиолюби-
телей выросли крупные радиоспециалисты.
В годы Отечественной войны радиолюбителк
оказали неоценимую помощь Советской Армин
в обслуживании военной радиоаппаратуры.
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За годы, Прошедшие после войны, радиолю-
бительское движение в нашей стране выросла
в большую силу.
Во многих крупных городах страны созданы

радиоклубы, в работе которых активно участ-
вуют тысячи радиолюбителей. Многие тысячи
юкошей и Девушек уже овладели радиотехни-
ческими специальностями. В школах, домах
пнонеров, радиоклубах и на предприятиях соз-
даются кружки по изучению радиотехники.
В 1947 году в радиокружках овладели радио-
техническим минимумом более 100 тысяч че-
ловек.
Широкое развитие в послевоенный период

получило коротковолновое радиолюбительство,
объединяемое Всесоюзным добровольным 0б-
шеством содействия Армии. Многие радиоклу-
бы проводят большую работу по оказанию
практической помощи делу радиофикации де-
ревни. Этот почин должен найти поддержку
со стороны всех радиолюбителей нашей страны.
Большое значение имеет радиолюбительское

движение в деле дальнейшего прогресса ра-
лиотехники.
«Бывает и так, — говорит товарищ Сталин,—

что новые пути науки и техники прокладывают
иногда не общеизвестные в науке люди, а с0-
вершенно неизвестные в научном мире люди,
простые люди, практихи, новаторы дела». ‘
Эти слова товариша Сталина имеют прямое

отношение к радиотехнике. Радиолюбителям
принадлежит ряд серьезных открытий и изо-
бретений в области радио.
В прошлом году была проведена 6-я заочная

радиовыставка, которая продемонстрировала
значительный технический рост радиолюбите-
лей. Наряду с различными типами приемников
ма выставке были представлены также теле-
визоры, коротковолновые передатчики и спе-
чнальная измерительная радиоаппаратура. Это
говорит о высоком техническом уровне совет-
ского радиолюбительства.
В нынешнем году проводится 7-я заочная

радиовыставка, на которую радиолюбители
прислали около 600 экспонатов. Эти экспонаты
говорят о Том, что советские радиолюбители
серьезно изучают радиотехнику и успешно ра-
ботают над усовершенствованкием . радиоаппа-

ратуры, изобретают и конструируют
аппаратуру.
Задача состоит в том, чтобы всемерно раз-

вивать радиолюбительское движение в нашей
стране. Широкое развитие радиолюбительского
движения будет способствовать повышеняю
технической культуры нашего народа, соден-
ствовать прогрессу радиотехники и окаже?
серьезную помощь делу радиофикации страны.
У нас есть все условия для дальнейшего

прогресса советской науки о радио, для до-стижения новых успехов в области радиотех-
HHKH.Благодаря заботам нашей партии, правитель-
ства и лично товарища Сталина, в нашей стра-
не созданы многочисленные кадры ученых, ин-
женеров, техников, конструкторов, способных
решать самые сложные задачи, выдвигаемые
современным этапом развития радио.
Советские ученые, инженеры, конструкторы

много сделали для развития и всестороннего
практического применения радио. Мы по праву
гордимся достижениями советской радионауки,
которая занимает ведущее место в развитии

новую

‘радиотехники, радиолокации и радионавигации.
У нас есть все основания надеяться, что

и в дальнейшем советские ученые будут
успешно выполнять возлагаемые на них зада-
чи, обогащать науку о радио новыми исследо-
ваниями, изобретениями и открытиями, смело
итти по пути новаторства, решительно внедрять
достижения науки в производство.
Советский народ, под руководством больше-

вистской партии, ведет борьбу за досрочное
выполнение сталинского 5-летнего плана вос-
становления и развития народного хозяйства
‚СССР. Вместе со всем народом в социалисти-
ческом соревновании участвуют и работники
радио.
Можно не сомневаться в том, что работники

радиопромышленности, радиосвязи, радиове-
щания, а также радиолюбители отдадут все
свои силы, знания и способности делу борьбы
за досрочное выполнение 5-летнего плана, бу-
дут в первых рядах борцов за дальнейший
подъем хозяйства и культуры нашей родины,
за дальнейшее укрепление могущества вели-
кого советского государства.

О РАЗДЕЛЕНИЙ ОСОАВИАХИМА
Существовавшее добровольное общество Осоавиахим разделилось на три само-

стоятельных общества:
а) Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ);
6) Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ);
в) Всесоюзное

(ДОСФЛОТ).
добровольное общество содействия Военно-морскому флоту

Для проведения организационной работы по созданию добровольных обществ
утверждены оргбюро каждого общества.

Председателями оргбюро обществ утверждены тт. Каманин Н. П.— ДОСАВ,
Кузнецов В. И. — ДОСАРМ и Николаев А. А. — ДОСФЛОТ.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РАДИО
Коротковолновики на
празднииной радио-

вахте

В ночь с шестого на седьмое
мая проведены традиционные
соревнования коротковолнови-
ков, посвященные Дню радио.
Они продолжались двенадцать
часов —< девяти часов вечера

до девяти часов утра.

Соревнования проводились
на установление наибольшего
количества дальних связей.

Тысячи карточек юоветских
коротковолновиков, подтверж-

дающих связи во время сорев-

нований, будут направлены во
все страны мира. На всех этих
квитанциях ‘изображен порт-
рет великого русского ученого,

изобретателя радио А. С. По-
пова.

Многие иностранные корот-
коволновики заканчивали свои

связи с советскими коротковол-

новиками приветствиями и по-

здравлениями.

— Поздравляем русских то-
варищей с праздником Дня ра-
дио! — передавали чехи, датча-
He, югославы.

— Привет соотечественникам
великого Попова! — радирова-
ли поляки, шведы, индусы.

На заводах и фабриках сто-
в учреждениях и учеб-

проводились
лицы,

ных заведениях

лекции и доклады о жизни и

деятельности А. С. Попова.
о достижениях отечественной
радиотехники и советского ра-

диолюбительства.

РАДИО №

*жественным собранием,

Горжественное заседание в Колонном зале
Дома союза

7 мая в Колонном зале Дома союзов состоялось торже-
ственное заседание, посвященное Дню радио.
В президиуме — заместитель начальника Управления про-

паганды и агитации ЦК ВКН(6б) Д. Т. Шепилов, секретари
МГК ВКП(б) Н. П. Фирюбин и Н. Н. Данилов, министр про’

`’мышленности средств связи Г. В. Алексенко, начальник Глав-
ного политического управления Вооруженных сил СССР
И. В. Шикин, маршал войск связи И. ТГ. Пересыпкин, гене-
рал-полковник В. И. Кузнецов, генерал-полковник И. Т. Бу-
лычев, ученые, радиоработники, связисты, радиолюбители.

Собрание открыл министр связи СССР Н. Д. Псурчев. Поа
долго несмолкавшие аплодисменты в почетный президиум
было избрано Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем
И. В. Сталиным.

С докладом о Дне радио выступил председатель Комитета
по радиофикации и радиовещанию при Совете министров
СССР А. А. Пузин.
После доклада т. Пузина академик Б. А. Введенский co-

общил, что золотая медаль имени А. С. Попова и почетный
диплом присуждены члену-корреспонденту Академии наук
СССР, лауреату Сталинской премии проф. В. П. Вологдину.

Научная сессия, посвященная Дню радио
С 5 по 8 мая в Центральном доме Красной Армии прохо-

дила научная сессия Всесоюзного научно-технического обще-
ства радиотехники и электросвязи им. А. С. Попова.
На пленарных заседаниях были заслушаны доклады кан-

дидата технических наук С. И. Катаева о задачах и перспек-
тивах телевизионного вещания в СССР и сообщение инже-
нера А. А. Хрущева о новой двухканальной системе для вы-
сококачественного воспроизведения звука. Сообщение сопро-вождалось демонстрацией действующей аппаратуры, прошед-
шей с большим успехом.

В одиннадцати секциях конференции было сделано 75 нацч-
ных докладов, посвященных различным проблемам радиотех-
ники.

В сессии приняло участие около 1200 представителей на-
учно-исследовательских учреждений и предприятий Москвы,
Ленинграда, Киева, Харькова, Горького и других городов.

Торжественное собрание членов Централь-
ного радиоклуба

Радиолюбители столицы отметили День радио 6 мая тор-
состоявшимся в Центральном доме

инженера и техника.

На собрании присутствовали члены Центрального и Мос-
ковского радиоклубов, радиоспециалисты, радиолюбителн-
конструкторы, известные коротковолновики, в числе которых
был первый советский коротковолновик Федор Алексеевич
Лбов.
Заседание открыл председатель совета Центрального радио-

клуба маршал войск связи И. Г. Пересыпкин.
С докладом— «Наша страна— родина радио» выступил

доктор технических наук, профессор И. Г. Кляцкин.
Участники торжественного заседания с большим подъемом

приняли приветствие товарищу И. В. Сталину.



ПЕРВЫЙ ЛАУРЕАТ МЕДАЛИ
имени А. С. ПОПОВА

Первая золотая медаль имени А. С. Попо-
за за выдающиеся научные работы и изобре-
тения в области радио присуждена члену-
корреспонденту Академии наук СССР Вален-
тину Петровичу Вологдину.
Имя В. П. Вологди-

на хорошо известно
не одному поколению
советских радиоспе-
циалистов. За время
своей кипучей почти
сорокалетней научной
деятельности В. []. Во-
логдин внес ценней-
ий вклад в дело раз-
вития радиотехники.

В. Н. Вологдин ро-
дился в 1881 году
на Кувинском заводе
Пермской губернии
(ныне — Молотовской
областн) в семье
горного смотрителя.
Среднее образование
он получил в Перм-
ском реальном УЧи-
лище, а высшее—в
Петербургском техно-
логическом институте,
по окончании которо-
го был оставлен в нем
для подготовки к про-

две машины в 50 и 150 киловатт, работавшие
ва Октябрьской радиостанции в Москве и поз-
волившие осуществлять радиосвязь не только
с отдаленными районами Советской страны, но
и < Западной Европой и Америкой.

В 1920 году в Ни-
жегородской: радио-
лаборатории В. П. Во-
логдиным был разра-
ботан и построен пер-
ВЫЙ ВЫСОКОвОЛЬТНыЫЙ
ртутный выпрямитель
с ‘жидким катодом
мощностью в 12 KH-
ловатт на напряже-
ние 10000 вольт, дав-
ший возможность В
том же году пустить
первую в республике
мощную ламповую ра-
диостанцию в Сверд-
ловске.

Получившие в даль-
нейшем широкое рас-
пространение — ртут-
ные выпрямители Во-
логдина открыли но-
вую эпоху в техни-
ке питания мощных
радиостанций, лишь
в 30-х годах усту-
пив место более со-

фессорской —деятель- вершенному HOHHO-
ности. В. П. ВОПОГДИН му прибору — газо-

, трону.Работая в области
проектирования элэктрических машин, В. П. Во-
логдин скоро проявил себя как передовой ин-
женер и смелый новатор, сумевший добиться
крупных технических достижений. В 1910 году
им была создана и, несмотря на конкуренцию
иностранных фирм, внедрена в практику ма-
шина повышенной частоты (250 и 1000 герц),
необходимая для питания применявшихся
тогда радиостанций со звучащей искрой.
Продолжая работы в этом направлении и

добившись успехов в получении специальных
сортов. высокочастотного железа, В. П. Волог-
дин в 1912 году создает одну из первых в ми-
ре машин высокой частоты (мощностью 2 ки-
ловатта и © частотой 60 килогерц). Работы
В. П. Вологдина по конструированию машин
высокой частоты приобретают’ мировую изве-
стность. В 1920—1923 гг. им были построены
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Широко известны работы В. П. Вологдина
с диэлектриками из сегнетовой соли (1928—
1930 гг.); им было впервые сделано предло-
жение использовать титанаты для получения
диэлектриков. с большой проницаемостью и
изготовлены первые образцы их.
Особенно велики заслуги В. П. Вологдина

в области промышленного применения радио-
техники. В 1930—1935 гг. им были разработа-
ны и внедрены в промышленность индукцион-
ные печи для плавки металлов токами повы-
щенной частоты емкостью до трех тонн.

В. П. Вологдин является основным изобре-
тателем, пионером и организатором совершен-
но новой области применения радиотехни-
ки — высокочастотной закалки металлов, над
которой он работает начиная с 1936 года.
Этот новый способ обработки металлов полу-
чил необычайно широкое распространение.
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Для В. П. Вологдина характерна не только
актуальность разрабатываемых проблем, но и
неутомимая организационная деятельность,
направленная на практическое использование
технических достижений в народном хозяй-
стве.

Огромная научная и общественная работа
характеризует В. П. Вологдина как горячего
патриота, выдающегося русского ученого и
инженера, достойного продолжателя дела
А. С. Попова.
Советское правительство высоко оценило

заслуги В. П. Вологдина, наградив его орде-

ном Ленина и присвоив ему звание Заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР.

`В 1943 году В. П. Вологдину присуждена
Сталинская премия за работы по индукцион-
ной закалке металлов.

Редакция журнала «Радио» от лица своих
читателей —советских радиоспециалистов и
радиолюбителей—сердечно поздравляет Ва-
лентина Петровича < оказанной ему высокой
честью, желает ему здоровья и дальнейших
успехов в его многосторонней деятельности на
благо советской радиотехники.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ им. А. С. ПОПОВА,
утвержденное Советом народных комиссаров Союза CCP 24 февраля 1346 года

1. Медаль им. А. С. Попова присуждается
Президиумом Академии наук СССР по пред-
ставлению Совета по радиофизике и радиотех-
нике Академии наук СССР один раз в год, на-
чиная с 1946 г., за выдающиеся научные рабо-
ты и изобретения в области радио.

2. Рассмотрение и оценка работ, представ-
ляемых на соискание медали им. А. С. Попова,
производится Советом по радиофизике и ра-
диотехнике Академии наук СССР.

3. Медаль им. С. Попова присуждается
за оригинальные работы, имеющие крупное
значение для развития радио. В первый раз
медаль присуждается за работу, выполненную
в течение 1935—1945 гг., а в последующеевремя — за работы, законченные в период меж-
ду конкурсами.

4. Работы на соискание медали им. А. С. По-
пова представляются в Совет по радиофизике
и радиотехнике Академии наук СССР не позд.
нее | февраля года присуждения медалис над-
писью: «На соискание медали им. А. С. По-
пова».
Совет по радиофизике и радиотехнике Ака-

демии наук СССР обязан рассмотреть работы
и представить на утверждение Президиума
Академии наук СССР кандидатов на получение
медали им. А. С. Попова не позже 7 апреля
того же года.
Президиум Академии наук СССР присуждает
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медаль им. А. С. Попова ежегодно 7 мая
(в День радио).

5. Медалью им. А. С. Попова могут быть
награждены советские и зарубежные ученые з3
опубликованные ими работы.
Работы могут представляться научными,

научно-исследовательскими институтами, выс-
шими учебными заведениями, ведомствами, юб-
щественными организациями и отдельными
гражданами.

6. Работы могут быть представлены на лю-
бом языке в 3 экземплярах, напечатанных на
пишущей машинке или типографским способом.
К работе прилагаются отзывы организаций,

‚ представляющих работу на соискание медали,
о научной ценности и значении работы для раз-
вития радио, а также краткие биографические
сведения о кандидате на получение медали
с перечнем его основных научных работ и
изобретений.

7. Заседания Совета по радисфизике и pa-
диотехнике Академии наук СССР для рассмот-
рения и оценки работ, представленных на CC-
искание медали, созываются председателем
Совета и считаются действительными при нали-
чии не менее двух третей члёнов Совета.

8. Решения Совета по радиофизике и радио.
технике Академии наук СССР утверждаются
Президиумом Академии наук CCCP.

9. Архив и дела по присуждению медали
им. А. С. Попова хранятся в Совете по радио-
физике и радиотехнике Академии наук СССР.

10. Средства и расходы, связанные © при-
суждением медали им. А. С. Попова (рецен-
зирование работ, проведение экспертиз, изго-
товление медали, проведение торжественного
заседания, объявления в газетах и журналах
и др.) предусматриваются в смете Совета по
радиофизике и радиотехнике Академии наук
СССР

11. О предстоящем конкурсе и о присужде-
нии медали им. А. С. Попова публикуется в
«Вестнике Академии наук СССР», в централь-
ных газетах, в известиях отделений и в ино-
странных радиожурналах.

12. Если Совет по радиофизике и радиотех-
нике Академии наук СССР признает, что ни
одна работа из представленных на соискание
медали не заслуживает присуждения ее, то
конкурс считается не состоявшимся.



Пятилетку — в четыре года:

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО
Беседа с биректором Тульского радиозавода А. Г. Нарышкиным

В сложной технической системе радиове-
щания и радиосвязи микрофон является пер-
вым, начальным звеном, определяющим каче-
ство передачи. На другом конце этой цепи
находится громкоговоритель, от работы кото-
рого, в последнем счете, зависит качество вос-
произведения звука.
На производстве этих двух важных деталей

и специализировался за последние годы Туль-
ский радиозавод Министерства промышленно-
сти средств связи.
Марка нашего завода, быть-может, не столь

популярна среди радиослушателей и радио-
любителей, как марки заводов, выпускающих
приемную аппаратуру. Но зато она широко
известна работникам радиовещания и радио-
фикации. На тысячах радиоузлов, в десятках
радиоцентров применяются студийные и рече-
вые микрофоны, выпускаемые в Туле. Сотни
тысяч абонентов радиотрансляционных сетей
пользуются нашими динамическими громко-
говорителями (типа «ДАГ-1> и «ДАГ-2»).
В то же время есть ‘один вид продукции на-

шего завода, который, несомненно, знаком
большинству радиослушателей, во всяком слу-
чае тем из них, кто проживает в городах.
Речь идет о мощных рупорных громкогово-

рителях (типа «Р-10»), без которых теперь не
обходится почти ни одно празднество, массо-

Молодежная бригада им. Зои Космо-
демьянской за сборкой подвижных
систем динамического громкоговори-

теля
Фото Н. Ховрачева

вый митинг, или спортивное состязание. Впро-
чем, 10-ваттные громкоговорители ислользу-
ются сейчас не только для озвучания больших
пространств, но и для многих служебных на-
добностей. (в частности, на железнодорожном
транспорте).

Авторы новой разработки—100-ваттного дина-
мического громкоговорителя — В. И. Ложкин
(гл. инженер завода) и А. Т. Наумов (гл. кон-
стриктор) осматривают образец новой кон-

i струкциц
Фото Н. Хсврачева

Раз уже зашел разговор о динамиках, мож-
но сразу же сказать, что в скором времени
Тульский радиозавод начнет выпуск нового,
еще более мощного, рупорного громкоговори-
теля — 100-ваттного динамика (конструкция
разработана В. И. Ложкиным, А. Т. Наумо-
вым, А. А. Леонтьевым). Сила звучания но-
вого рупорного громкоговорителя в 13 раз
больше 10-ваттного.
Опытный образец нового динамика, при

сравнении с соответствующими немецкими и
американскими образцами, показал более вы-
сокие качества— и по мощности, и по звуча-
НИЮ.

100-ваттный рупорный громкоговоритель
уже прошел все испытания и утвержден для
серийного производства. Мы рассчитываем,
что в ‘третьем квартале сумеем начать вы-
пуск этой модели.
Одновременно повышаются темпы выпуска

10-ваттных уличных динамиков, спрос на ко-
торые еще далеко не удовлетворен. Если в
прошлом голу завод выпустил 7500 динами-
ков типа <Р-10», то план нынешнего года
предусматривает производство более 10 ты-
сяч таких динамиков. Мы можем с уверен-
ностью сказать, что и эта цифра будет пре-
вышена.
Значительно возрастает выпуск абонентских

динамиков типа «ДАГ-2». Вместо 200 тысяч,
выпущенных в прошлом году, в 1948 году мы
дадим не меньше 250 тысяч.
В два раза по сравнению с прошлым Родом
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увеличивается выпуск студийных и речевых
микрофонов —6 тысяч вместо 3 тысяч.
Следует отметить, что значительный рост

производства, систематическое выполнение и
перевыполнение количественных показателей
сопровождаются на нашем заводе неуклон-
ным повышением качества продукции и сни-
жением ее себестоимости. Мы добились, на-
пример, заметного улучшения самой массо-
вой нашей модели— абонентского громкого-
ворителя. Введен новый регулятор громкости,
обеспечивающий полную надежность в рабо-
те, улучшен внешний вид громкоговорителя,
более тщательна отделка. Что касается себе-
стоимости ДАГ’а, то лишь за один год она
снижена более чем в два раза.
За последнее время на заводе юсуществле-

на большая работа по улучшению качествен-
ных показателей производства. За счет. про-
ведения в жизнь ряда организационно-техни-
ческих мероприятий, уменьшения затрат ра-
бочего времени, внедрения в производство
рационализаторских мероприятий, коллектив
завода из месяца в месяц перевыполняет за-
дания по выпуску продукции, дает прибыль
государству.
Интересно сопоставить две цифры, сравнить

масштабы производства в предвоенном —
1940 году, и в нынешнем — третьем году новой
сталинской пятилетки. При меныпем количе-
стве рабочих и при тех же производственных
площадях объем продукции радиозавода уве-
личился в четыре раза. Только < прошлого
года производительность труда выросла на
20 процентов.
В нашем коллективе трудно найти рабоче-

го или работницу, не выполняющих своих
Норм, хотя большая часть их — это молодежь,
недавно пришедшая на производство. Наш за-
вод гордится именами стахановцев, передови-
ков социалистического соревнования, за 2 го-
да и четыре месяца выполнивших уже по 5, 6
и даже 10 годовых норм. Среди них в первую
очередь надо назвать слесаря инструменталь-

Сборка динамиков типа «РД-10». На
снимке: слесаря-сборщики В. Кубарь-
ков (справа), В. Демина и мастер от-

деления К. В. Куприянов
Фото Н. Ховрачева

ного цеха т. Кондакова, завершившего вы-
полнение 10 годовых норм, и давильщика
т. Токарева, выполнившего 7 годовых норм.
В целом завод успешно реализует свое

обязательство—выполнить план послевоенной
пятилетки в четыре года. В 1947 году коллек-
тив завода выполнил свое задание к 30-й го-
довщине Октября. План этого года будет вы-
полнен также досрочно— к 7 ноября.

деревни.

г. Тула

СЛОВО РАБОТНИКОВ ТУЛЬСКОГО РАДИОУЗЛА |
|
|Работники ведомственных радиоузлов Московской области обратились через |

журнал «Радио» ко всем радиоузлам страны с предложением—организовать сорев- |
нование за лучшее обслуживание населения, за массовую радиофикацию колхозной

Этот вызов обращен к работникам заводских, профсоюзных, совхозных и колхоз-
ных радиоузлов. Но многотысячная армия работников радиоузлов Министерства свя-
зи также не должна оставаться.в стороне от участия в этом большом патриотическом |
деле. Каждый городской и районный радиоузел, если он мобилизует все свои внут-
ренние ресурсы, проявит инициативу и живой интерес к делу, сумеет оказать нема- |
лую помощь развитию сельской радиофикации.

Подсчитав свои возможности, мы решили, в дополнение к своим социалистиче-
ским обязательствам, взять на себя задачу— радиофицировать совхоз «Пахомово» :
(Заокского района, Тульской области) и прилегающие к нему колхозы. |

Для этой цели инженерно-технические и линейные работники Дирекции областной
радио-трансляционной сети своими силами, в нерабочее время, построят в совхозе
радиоузел с питанием от переменного тока (источник энергии имеется на месте).
Намечено установить 100 трансляционных точек. Все необходимое оборудование бу-
дет изыскано за счет аппаратуры, освобождающейся при реконструкции существую-
щих радиоузлов, при всемерной мобилизации внутренних ресурсов.

0. директора областной радиотрансляционной сети А. Д. Чистиков,
ст. инженер П. А. Клемаков,ст. инженер О. П. Грачева, нач. мастер-

ской А. П. Приятелев, линейный техник В. И. Ратьков.
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Впереди—новые большие технические задачи
Беседа с гл. инженером ленинградского завода „Радист“ Л. К. Штукевич

До последнего времени наши радиоцентры
не имели однотипной комплектной студийной
аппаратуры. Оборудование студий нередко ко-
стояло из разнотипной аппаратуры, часто полу-
кустарного производства. Между тем, совер-
шенно необходимо, чтобы вся система студий-
ного оборудования во всех своих элементах
представляла единое целое, была однотипной в
конструктивном и технологическом отношении.
За решение этой задачи взялся Всесоюзный

институт радиовещательного приема и акусти-
ки— наш основной «поставщик» конструктор-
ских идей и разработок. По разработкам
ИРПА наш завод создал промышленные образ-
цы комплектов студийного оборудования, по
своим рабочим и техническим данным не толь:
ко не уступающего, но и превосходящего соот-
ветствующую заграничную аппаратуру.
В комплект студийного оборудования вхо-

дят: динамические микрофоны, усилители, дик-
торекие пульты, микшерные устройства и т. п.
Серийный выпуск их завод «Радист» начал

в прошлом году и за это время сделал. 30 ком-
плектов. Это весьма трудоемкая и сложная
работа и такое, на первый взгляд, небольшое
количество, как 30 комплектов, в данном слу-

На заводе «Радист». Настройка 100-ваттного
.рансляционного узла, предназначенного для
сельской местности. У стойки—настройщики

Н. Степанова и Н. Зорин

10

чае < полным правом может быть названо се-
рийным производством.
В настоящее время студийное оборудование

производства завода «Радист» установлено на
многих крупнейших радиовещательных цент-
рах нашей страны.
Другой важный участок нашей работы — вы-

пуск оборудования для радиотрансляционных
узлов. Нельзя не отметить, что наша радио-
промышленность и здесь добилась немалых
‘успехов. В частности наш завод сразу же после
окончания войны начал производство маломощ-
ных радиоузлов с питанием от аккумуляторов,
в которых так нуждаются колхозы и совхозы.
Около 1000 радиоузлов мощностью в

100 ватт, предназначенных для сельской мест-
ности, выпущено заводом за два с лишним го-
да. В конце прошлого года завод освоил но-
вую модель 100-ваттного узла ТУБ-100, более
совершенного и удобного в обслуживании.
В этом году намечен выпуск 700 комплектов
таких радиоузлов.
Одновременно мы выпускаем узлы, рассчи-

танные на питание от переменного тока (типа
MPTY), мощностью также в 100 ватт. Это наи-
более крупная серия из числа выпускаемых
заводом. Завод уже дал 3000 узлов типа
МРТУ-100 и только за один текущий год
‘даст около 1000.

Следует назвать еще некоторые образцы про-
дукции нашего завода, хотя ее удельный вес
в общем объеме производства и не так ве-
лик. Например, мы выпускаем ‘дешевые, кра-
сиво оформленные настольные динамические
громкоговорители («Малютка»), портативные
адаптеры (без тонарма), предназначенные для
граммофонов.
Впереди—новые большие и увлекательные

технические задачи. Нам предстоит освоить в
промышленном производстве новую интерес-
вую разработку ИРПА — высококачественный
магнитофон. На наш коллектив, вероятно, бу-
дет возложена и такая сложная и ответствен-
ная задача, как производство оборудования
звукового тракта телевизионных студий для
вновь строящихся телевизионных центров.
Завод «Радист» успешно с<правился с выпол-

нением плана второго года пятилетки, он был
завершен к 19 октября прошлого года. Коллек-
тив «Радиста» досрочно выполнит и план
1948 года, подготовив тем самым условия для
выполнения заводской пятилетки в четыре го-
да.

РАДИО №6



РАДИСТКА ЕЛЕНА СТЕМПКОВСКАЯ*

Вторая рота выстроена на
вечернюю поверку. Подана
команда: «Смирно!». В торже-
ственной тишине старшина вы-
зывает: «Герой — Советского
Союза, сержант — Стемпков-
ская». Громко и отчетливо от-
вечает правофланговый: «Пала
смертью храбрых в борьбе за
Родину у стен Сталинграда».
Елена Константиновна Стемл-

ковская навечно занесена в
списки второй роты того нпол-
ка, в которой она служила ра-
дисткой.

..В тяжелых оборонительных
боях на подступах к Сталин-
граду батальон Стемпковской
был отрезан от своего полка.
Связь осуществлялась только
но радио.

Шесть суток подряд, нахо-
дясь в сарае — единственном
строении, уцелевшем на хуторе
Зимовный, — Елена ни на шаг
не отходила от своей радио-
станции.

Под ураганным пулеметным
и минометным огнем противни-
ка она поддерживала непре-
рывную связь со штабом полка.
Но вот батальон отходит.

Комбат прислал связного пред-
упредить радистку об опасно-
сти. Она кивнула головой и
продолжала работать.
Связист ушел. Вдалеке уже

показались немцы. Но Стемп-
ковская еще не могла уйти,
важная радиограмма еще не
была — полностью передана.
И только когда радистка полу-
чила квитанцию о приеме этой
радиограммы, она бросилась
уничтожать документы. Лена
успела сжечь все и вывести из
строя радиостанцию. Но немцы
были уже близко.
Лена была хорошей физкуль-

турницей и не раз занимала
первые места в соревнованиях
по бегу у себя в институте.
Она решила прорваться. Схва-
тив винтовку, радистка быстро
разрядила обойму в проходив-
ших немцев. Двое упали. Про-
ход был свободен, и девушка

* Очерк написан по мате-
риалам Музея Связи ВКАС.
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побежала. Но неожиданно ее
путь преградила новая группа
врагов и ее схватили. По остат-
кам радиостанции немцам не-
трудно было убедиться, что к
ним в руки попала радистка.

Герой Советского Союза
Елена Стемпковская

Несколько дней ее мучили,
требуя сказать, где находится
штаб полка, и дать другие
важные сведения. Но фашист-
ские изверги ничего не доби-
лись. Отважная патриотка
стойко вынесла истязания и
не выдала врагам военной тай-
ны. Она с презрением плюнула
в глаза немецкому лейтенан-
ту — своему мучителю.

Тогда садист приказал отру-
бить Елене Стемпковской то-
пором обе руки. В тот же день
фашисты ее казнили.

Это было в августе 1942 ro-
да. Славной героине-радистке
исполнился 21 год.

Елена Стемпковская — дочь
белорусского народа. Ее роди-
на — село Мазуры, Старобин-

В. Бурлянд

ского района, Бобруйской об-
ласти.

‚Перед войной семья Стемп-
ковских переехала в совхоз
Бауят под Ташкентом, а Лена
поступила на исторический фа-
культет ташкентского педин-
ститута.

В первые дни Великой Оте-
чественной войны студентка
ташкентского педагогического
института комсомолка Елена
Стемпковская пришла в гор-
ком комсомола ‘и заявила о
желании вступить в ряды бой-
цов Красной Армии, чтобы с
оружием в руках защищать ро-
Дину.

Горком комсомола направия
юную патриотку в военкомат;
но там ей отказали, так как
девушка не имела военной
подготовки. Тогда Лена“ посту-
пила на курсы радистов, орга-
низованные Осоавиахимом. По
окончании курсов она была
направлена в военную школу
радиотелеграфистов, а оттуда
на фронт.

В одном из своих Последних
писем родителям Елена писа-
ла: «Прошу Вас не беспокоить-
ся обо мне. Ничего особенного
нет в том, что я на фронте.
Сами понимаете, что я не мог-
ла оставаться дома или учить-
ся в институте в это тяжелое
время для родины. Изучать
историю буду после войны».

Изучать историю Лене боль-
ше не пришлось. Но ее подвиг
вошел в историю Великой Оте-
цественной войны.

До последнего вздоха она
верила в грядущую победу и
не стала перед врагом на ко-
лени.

Рядом со светлыми образами
Зои Космодемьянской, Лизы
Чайкиной, Ульяны Громовой
будет жить в сердцах нашего
народа память о радистке
Елене Стемпковской, посмертно
удостоенной высокого звания
Героя Советского Союза.

See

Li



ВТОРАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

18 апреля состоялась вторая
Всесоюзная перекличка радио-
клубов. |
Много интересного расска-

зали представители радиоклу-
бов, выступившие в переклич-
ке. Они поделились опытом
своей работы, своими успехами
и достижениями.

Председатель секции корот-
ких волн Центрального радио-
клуба Латвийской ССР А. Се-
ленекс рассказал, что интерес
к работе на коротких волнах
среди молодежи Риги очень
велик. Секция, которой он ру-
ководит, растет изо дня в день.
Коротковолновики - активисты
на предприятиях и в учебных
заведениях города смюнтирова-
ли несколько приемных цент-
ров, где начинающие УРС’ы
тренируются в приеме из эфи-
ра.
Радиоклубами г. Горького и

г. Сталино (Украина) проде-
лана большая работа по про-
паганде радиотехнических зна-
ний креди широких слоев на-
селения. В Горьком недавно
была проведена городская ра-
диовыставка, на которой де-
монстрировались образцы
приемной и передающей аппа-
ратуры; собранной руками ра-
диолюбителей. Клуб регулярно
проводит экскурсии на радио-
заводы и радиовещательный
центр. Сталинский радиоклуб
в ближайшее время проведет
несколько выставок радио:
любительского творчества в
городах области.
О больших успехах в ра-

диофикации сельской местно-
сти рассказали представители
Львовского, Крымского и Во-
ронежского областных радио-
клубов. Членами этих клубов
собрано и установленов кол-
хозах много детекторных
приемников. Детекторный
приемник «ЛР-1!», сконструи-
рованный в Львовском радио-
клубе, получил первую пре-
мию на Всесоюзном конкурсе
и принят как образец для про-
мышленного ‘производства.
Однако перекличка выявила

и серьезные недостатки в ра-
боте ряда радиоклубов.
Очень плохо работают < ко-

ротковолновиками Сталинград-
ский, Тюменский, Краснодар-
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ский, Орловский и Чкаловский
радиоклубы. Среди членов
этих клубов почти нет радио-
любителей, работающих в об-
ласти коротких волн. Несмот-
ря на то, что в учебных груп-
пах подготовлено довольно
значительное количество ра-
дистов-операторов, ни один
радиолюбитель, изучивший в
клубе азбуку Морзе, не имеет
передающей ралиостанции.

# #.
#

Во время переклички через
радиостанцию УА-3-КАБ вы-
ступили председатель совета
Центрального радиоклуба мар-
шал войск связи И. Т. Пере-
сыпкин, председатель выста-
вочного комитета 7-й Всесоюз-
ной заочной радиовыставки
академик А. И. Берг, замести-
тель министра связи Б.'Ф Ано-
сович, заместитель председате-
ля Всесоюзного радиокомите-
та М. Ф. Арбузов.
Маршал войск связи И. Т.

Пересыпкин в своем выступле-
нии подчеркнул большие за-
слуги советских радиолюбите-
лей в развитии отечественной
радиотехники и значение ко-
ротковолнового любительства
для подготовки кадров радио-
специалистов для Советской
Армии. Он призвал всех ра-
диолюбителей к самому широ-
кому участию в 4-м Всесоюз-
ном конкурсе радистов-опера-
торов.
Академик А. И. Берг рас-

сказал ю предварительных ито-

гах 7-й Всесоюзной радиовы-
ставки.

На выставку поступило
590 экспонатов,—сказал А. И.
Берг.—Это — массовая выстав-
ка. Наибольшее количество эк-
спонатов дали Ленинград, Мо-
сква, Горький и Тамбов. Од-
нако я не могу не выразить
удивления, что радиоклубы та-
ких крупных центров, как
Минск, Ростов, Куйбышев, 'Че-
лябинск, Одесса и Вильнюс не
приняли активного участия в
выставке. Тамбовский радио-
клуб, например, прислал свы-
ше 30 экспонатов. Неужели в
Тамбове имеются лучшие усло-
вия для развития радиолюби-
тельства, чем в Куйбышеве,
Ростове или Минске?
Заместитель министра связи

СССР Б. Ф. Аносович расска-
зал о Всесоюзном радиотесте
«дальних связей», проводимом
в ознаменование 53-й годовщи-
ны со дня изобретения радио
великим русским ученым А. С.
Поповым, и пожелал коротко-
волновикам успехов в этом ин-
тересном соревновании.

Выступление заместителя
председателя Всесоюзного ра-
диокомитета М. Ф. Арбузова
было посвящено вопросам ра-
диофикации колхозной дерев-
ни. Тов. Арбузов рассказал
о большой помощи, оказанной
радиолюбителями в радиофи-
кации колхозов и призвал всех
членов радиоклубов продол-
жать эту большую и важную
работу.

На радиостанции УАЗКАЕ (Московского городского радио-
клуба). За работой оператор Ю. А. Розанов.
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В ХАРЬКОВЕ СТРОИТСЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦЕНТР

Одним из самых примеча-
тельных событий в жизни
Харьковского градиоклуба за
последнее время явилось нача-
ло работ по строительству ма-
лого телевизионного центра.
История этого строительства

начинается примерно с 1939 го-
да, когда группой радиолюби-
телей (тт. Мозаевиным, Лубен-
цовым, Будниковым и Вовчен-
ко) было внесено предложе-
ние — осуществить строитель-
ство маломощного телевизион-
ного центра силами радио-
любителей. Но технические и
материальные возможности ра-
диолюбителей в то время ока-
зались недостаточными для ре-
шения столь сложной задачи.
К 1947 году радиолюбители

Харькова настолько выросли,
что им стало под силу строи-
тельство телевизионного цент-
ра, — нехватало только толчка,
чтобы направить в практиче-
ское русло кипучую энергию
любителей.
Таким толчком оказалось

выступление журнала «Радио»
по вопросу о путях развития
массового телевидения.
В октябре прошлого года на

расширенном заседании сове-

та клуба т. Вовченко сделал
доклад о технических и мате-
риальных возможностях строи-
тельства. Инициатива была го-
рячо поддержана и одобрена
многими любителями и науч-
ными работниками Украинско-
го физико-технического инсти-
тута Академии наук и других
научных и общественных орга-
низаций.
При клубе были созданы

2 группы: организационная во
главе с начальником клуба,
и техническая, в которую во-
шли опытные радиолюбители
тт. Черняк, Иванченко, Гринер,
Будников, Столяров, Хромов
и др. Руководство этой груп-
пой поручено т. Вовченко.
Основной задачей первой

группы является материальное
обеспечение строительства, в
задачу второй группы входит
разработка и изготовление от-
дельных блоков и узлов теле-
визионного центра.
Ряд видных харьковских ра-

диоспециалистов изъявили же-
лание консультировать наши
проекты.
Многими любителями проде-

лана большая эксперименталь-
ная работа, позволившая нако-

пить опыт в формировании им-
пульсов усиления видеочастоты,
развертки изображения HT.
В настоящее время почти

все блоки видеотракта и фор-
мирования импульсов разрабо-
таны. Началось непосредствен-
ное выполнение — проектов.
Здесь, правда, встретился ряд
трудностей; некоторые из них
не преодолены и до сего вре-
мени. Это трудности, связан-
ные с отсутствием кредств, ма-
териалов и деталей. Но и на
этот раз инициатива и энту-
зиазм радиолюбителей находят
выход из положения. Техниче-
ская группа изыскала внутрен-
ние ресурсы среди радиолюби-
телей и в самом радиоклубе,
и изготовила блок формирова-
ния импульсов.

Так, клубу удалось CKOJIO-
тить небольшой, ню друж-
ный коллектив, постройкой
сложного блока уже сумевший
доказать жизненность еще не-
давно казавшихся нереальны-
ми замыслов.

Члены Совета клуба:
Л. Черняк
М. Гринер

М. Воробьев

- Таймырский окружной совет Осоавиахима (Красноярский край) в этом году орга-
низовал занятия группы радистов-коротковолновиков

На снимке справа—налево: К. А. Морулев—руководитель группы, Б. Ф. Иванов—председатель окрсовета Осоавиахима; курсанты—П. К. Игнатьева, Ю. С. Ястребов,А. П. Локтионова, Д. М. Абайдулин, Н. Т. Иванов, А. Х. Люхтинин, М. А: Вилейко,Д. Дюбина, П. Ф. Шувалов, В. И. Григоровский
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- В МОСКОВСКОМ РАДИОКЛУБЕ

В Московский городской ра-
диоклуб ежедневно приходят
сотни людей, посвящающих
свой досуг радиолюбительству.
Среди посетителей клуба

можно встретить инженеров и
офицеров Советской Армии,
рабочих и служащих, студен-
тов, пионеров ‘и школьников.
Всех их приводит сюда жела-
ние овладеть ‘радиотехникой,
научиться строить радиоаппа-
ратуру, освоить работу на ко-
ротких волнах.
Мы — на радиостанции клу-

ба. Ее позывной —УА-3-КАЕ—
известен далеко за пределами
‘нашей страны. Сотни ОЗГ-кар-
точек, полученных клубом,
подтверждают связи со всеми
континентами земного шара.
За передатчиком радиостан-

ции регулярно дежурят луч-
шие коротковолновики ктоли-
цы—Ю. Прозоровский, В. Его-
ров, Д. Горбань и др. Вместе
< ними несут дежурство и мо-
лодые радисты — воспитанни-
ки радиоклуба. Здесь они про-
ходят отличную школу даль-
них радиосвязей. Заходят на
радиостанцию и слушатели
курсов радистов-коротковолно-
виков, работающих при клубе.
Они к завистью смотрят на то-
варищей, сидящих за ключом
радиостанции и мечтают о
дне, когда квалификационная
комиссия найдет возможным
ходатайствовать о присвоении
им` позывного «УОП» (опера-
тора коллективной радиостан-
ЦИИ).

За прошлый год количество
членов коротковолновой секции
клуба увеличилось в 5 pas,
причем увеличилось в основ-
ном за счет молодых коротко-
волновиков, получивших под-
готовку в радиоклубе.
Вот еще ‹ковсем молодая

девушка Вера — Сиверцева.
В 1946 году она закончила
изучение азбуки Морзе. В на-
чале 1947 года — она уже
в числе лучших коротковол-
новиков-наблюдателей Москвы.
В январе 1948 года Сиверцева
построила приемо-передающую
радиостанцию 3-H категории.
С тех пор редкий вечер не
слышно в эфире ее позывного.
На передатчике мощностью
всего 5 ватт ей удалось свя-
заться с дальними советскими
радиостанциями, а также с
радиостанциями Америки, Ново-

Зеландии, Австралии, Африки,
Индии.

Вера Сиверцева — не толь-
ко хороший радист-оператор,
она и способный конструктор.
Она сама смонтировала свою
рацию и все время работает
над ее усовершенствованием.
Много коротковолновиков

воспитал Московский радио-
клуб. 3. Гудкова, А. Данилина,
И. Кнорин, Э. Соколов, Ю. Ро-
занов, Т. Захарова, Б. Белов
являются активнейшими радио-
любителями столицы и пере-
довыми общественниками.

Секрет успешной работы сек-
ции заключается прежде всего
в правильно поставленной вос-
питательной работе. Мало на-
учить радиста работать на клю-
че, принимать на слух и
пользоваться радиолюбитель-
скими кодами. Ему надо при-
вить любовь к работе на ко-
ротких волнах. Это очень хорэо-
шо понимают — руководители
секции коротких волн Москов-
ского радиоклуба. Десятки ин-
терееных мероприятий, прове-
денных секцией только за по-
следнее время, привлекли в ря-
ды коротковолновиков много
молодых радиолюбителей.
Среди этих мероприятий

наибольшим успехом пользуют-
ся тесты коротковолновиков-
наблюдателей, победителям ко-
торых присваивается звание
«Мастера радиоприема» Mo-
сковского радиоклуба.
Но в Московском радиоклу-

С. Jumeuxnas

бе хорошо работает не только
секция коротких волн. Боль-
шие успехи имеет и конструк-
торская секция. Это наглядно
показала выставка радиолюби-
тельской аппаратуры, прове-
денная в конце зимы. Среди
100 экспонатов выставкй было
много сложнейших современ-
ных приемников, телевизоров,
звукозаписывающих аппаратов,
коротковолновых передатчиков
и Marke... трансляционных
узлов.
Совет и руководство Mo-

сковского радиоклуба не оста-
навливаются на достигнутых
успехах. Давать родине все
больше и больше радиоспециа-
листов, прошедших школу ра-
диолюбительства — BOT Ha-
правление всей деятельности
клуба.
— В этом году мы подгото-

вим почти в два раза больше
радистов, чем в прошлом, и
подготовим их еще лучше,
говорит начальник радиоклуба
А. Г. Платов.
..Мы — в классе приема на

слух и передачи на ключе.
Сейчас здесь идут занятия.
Опытный коротковолновик
“1. Травников обучает молодых
радистов технике ведения лю-
'бительских радиосвязей. Поч-
ти каждым курсантом уже со-
бран коротковолновый прием-
ник. Недалек тот день, когда
над этим приемником можно
будет вывесить собственный
позывной «УРСС».

‚Группа инструкторов-коротковолновиков на занятиях.
Занятия ведет руководитель группы начальник

радиостанции Л. К. Травников
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На родине А. С. Попова лова — «Детектирование ра- ряд обзорных статей, посвя-
диоимпульсов» и др. щенных литовскому радиове-В городе Краснотурьинске, В секции радиопередающих щанию, достижениям JIMTOB-Свердловской области — ро- устройств привлек внимание ских радиолюбителей и т. д.дине изобретателя радио Алек- доклад доктора технических В журнале помещен очерксандра Степановича Попова— наук Г. А. Зейтленка — «Тео- «От Попова до наших дней» ив День радио состоялась тор-

жественная сессия Городского
совета.

В доме, где жил изобрета-
тель радио, решено открыть
радиоклуб имени А. С. По-
пова.

Ленинградская научно-

рия генерации паразитных ко-
лебаний в мощных передат-
чиках».
Содержательные доклады

сделали в других секциях док-
тор технических наук О. Л. @o-
колов — «Ультразвуковые вол-
ны в кристаллах», доктор тех-
нических наук П. В. Шмаков—

СТИХИ ЛИТОВСКИХ ПОЭТОВ, Посвя-
щенные советскому радио.

Соревнования корот-
коволновиков Латвии
В ознаменование дня радио

Рижский радиоклуб провел
второй республиканский ра-
диотест. Звание чемпиона Лат-«Качественные характеристики “* | | | |техническая KONGe- oro цветного телевидения», ВИИ 1948 года завоевал т Ска-

ренция инж. Б. Я. Герценштейн — ЖУтин. Успешно дебютировала
| паб Onna. в соревнованиях радиолюби-1 «Разработка рациональных си-Еще в конце апреля Ленин- Разработка рац тельница Вера Герасимова,градское отделение Общества

имени А. 'С. Попова провело
свою Ш научную сессию, по-
священную Дню радио. Кон-
ференция продолжалась три
дня. На пленарных заседаниях
были заслушаны доклады: ге-
нерал-майора Н. С. Бесчастно-
ва — «Современное состояние

стем и устройств проводного
вещания для крупных горо-
дов» и Др.

Картина
об А. С. Попове

Художник И. Сорокин—ди-
пломант Ленинградского ин-
ститута им. И. Е. Репина—
работает над картиной «Алек-

услевшая за 10 часов обме-
няться ‘беседами в эфире с 30
корреспондентами. |
Отличные результаты пока-

зал в тесте талантливый корот-
коволновик-наблюдатель сту-
дент Индустриального техни-
кума т. Озолиньш, зафиксиро-
вавший работу 809 советских и

радиотехники», члена-коррес- | 3арубежных коротковолнови-пондента Академии наук СОСР, сандр Степанович 190108 Де- ков. Тов. Озолиньш присвоено
лауреата Сталинской премии Монстрирует первую В Мире звание чемпиона республики
и медали им. А. О. Попова
проф. В. П. Вологдина—«Про-
мышленное применение тогов
высокой частоты», доктора
технических наук, проф. А. Г.

судовую радиостанцию адми-
ралу Макарову».
Художник воссоздает на по-

лотне историческую встречу
гениального изобретателя ра-

по группе наблюдателей.
Опытный телевизион-

ный центр
Аренберг — «Работы советских ДИО и крупнейшего русского Ленинградский OHBITHBIH Те-ученых в области распростра- Инженера и флотоводца. J дачивэф ТР начал пе-

| ИЖ ty редачи в эфир. Пока они ве-нения ультракоротких волн» и Ту где была Ниже- утся Два раза в неделю.
главного инженера дирекциирадиотрансляционной сети го- ©ородская радиолабо- Изображения передаются народа Н. Н. Павлова — «20 лет ратория ы Оле e539 метра. а звук на

«> 1 | | "массовой радиофикации Ленин- ny | НИ . ео, -града» P Ф В историческом здании Ни Четкость изображения зна-
Г жегородской — радиолаборато- чительно повысилась поНа секционных заседаниях

было заслушано около сорока
рии, в котором теперь нахо-
дится радиотехникум, в День сравнению с довоенной. Тогда

Ленинград показывал с четко-различных докладов. радио открылась радиовыстав- стью 240 строк, теперь-— 441Большой интерес вызвали Ка. На выставке представлена строка.
доклады в секции приемных Фабричная аппаратура и KOH- В дальнейшем передачи бу-
устройств: доктора техниче- струкции горьковских Радио- дут вестись 4 раза в неделю.ских наук проф. В. И. Сифо- любителей. Осенью должна начать рабо-рова — . «Исследование шумо- Журнал „Говорит ту телевизионная передвижка,вых свойств лами в диапазоне Вильнюс“ которая позволит вести пере-
ультравысоких частот», докто- дачи с площадей, стадионов и
ра технических наук Н. М. Литовский радиокомитет из- музеев.
Изюмова — «О необходимой дал ко Дню радио десятиты- Пятилетним планом преду-
мощности сигнала на выходе сячным тиражом журнал смотрено строительство в Ле-приемника при импульсно-фа- «Кафа Vilnius» («Говорит нинграде нового телевизионно-
зовой радиосвязи», доктора Вильнюс»). Журнал хорошо го центра. Его проектирование
технических наук Н. Н. Кры-
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СОБСТВЕННЫЕ ШУМЫ ПРИЕМНИКА

Современный уровень приемной радиотех-
ники в принципе дает полную возможность
создать приемник, обладающий очень высокой
чувствительностью. Но когда дело доходит
до практической реализации схемы, то ока-
зывается, что есть предел, после которого
дальнейшее увеличение чувствительности не
дает нужного результата. Слабые сигналы
приемник может усилить до любой необходи-
мой величины, но если они лежат ниже уров-
ня тех шумов, которые всегда существуют на
входе приемника, прием этих сигналов ока-
зывается невозможным.
Что это за ‘шумы и чем они вызываются?

В основном они вызываются тремя обстоя-
тельствами: 1) индустриальными помехами,
2) атмосферными помехами и 3) собственными
шумами приемника.
Рассмотрение первых двух видов помех не

является темой настоящей статьи. Мы не бу-
дем останавливаться также на рассмотрении
той составляющей собственных шумов при-
емника, которая определяется наличием фона
при питании от сети переменного тока, по-
скольку источником этого фона является по
существу. посторонний элемент — выпрями-
тель. одесь мы рассмотрим вопрос о соб-
ственных шумах приемника, возникновение
которых неизбежно в процессе приема и уси-
ления слабых сигналов.
Собственные шумы приемника прослуши-

ваются на его выходе даже при отключенной
антенне, когда на сетку первой лампы не по-
падает извне никакого напряжения. Источни-
ками этих шумов являются настроенные кон-
туры и усилительные лампы.

КОНТУРНЫЕ ШУМЫ
Причиной возникновения шумов в настроен-

ных контурах является тепловое движение
электронов в проводниках.

Исследования, произведенные за последние
годы, позволили ясно представить себе кар-
тину этого явления и установить количест-
венные его характеристики.
Как известно, по современным воззрениям `

проводимость металлов является следствием
наличия В НИХ „свободных“ электронов, ко-
торые находятся в непрерывном беспорядоч-
ном движении внутри проводника, причем
скорость их движения определяется темпера-
турой проводника. В каждый данный момент
число электронов, движущихся в проводнике
в противоположных направлениях не будет
точно одинаково, вследствие чего на концах
проводника появляется некоторая разность
потенциалов. Эта разность потенциалов или

16
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напряжение собственных шумов зависит от
величины сопротивления и от температуры
проводннка,
Поскольку движение электронов носит бес-

порядочный характер, напряжение шумов не
‘имеет ясно выраженной частотной зависимос-
ти. Шумы распределяются по чрезвычайно
широкому спектру частот, от самых низких
до самых высоких, и поэтому величина их
оказывается зависящей от полосы пропуска-
ния той усилительной аппаратуры, в которой
дальше усиливается напряжение шумов
и в действительных условиях их влияние бу-
дет определяться полосой пропускания этой
аппаратуры.
Величина напряжения тепловых шумов с0-

противления определяется формулой
Ешум — У4Е-Т. АУ,

гле: Етум — напряжение тепловых шумоввсо-
противлении в вольтах,

& — постоянная Больцмана,
1,37 .10—23 АЖоУлЬ

град '

Ю — сопротивление в омах
А}— полоса частот в герцах, в преде-

лах которой определяются шумы,
Г — абсолютная температура (273°+

+ РС). |
Для технических расчетов эту формулу

можно упростить.
Если принять, что напряжение шумов опре-

деляется для условий, близких к комнатной
температуре и положить ТГ =290° (17°С), вы-
разить Ршум В микровольтах, А — в килоомах
u Af—B килогерцах, то приведенная выше
формула примет виц:

1. -——___Ещум ~ ZV RAS
Таким образом мы вилим, что напряжение

собственных шумов сопротивления пропорци-
онально корню квадратному из величины соп-
ротивления и корню квадратному из полосы
пропускания.
При этом полоса пропускания АХ опреде-

ляется как ширина прямоугольника, площадь
которого равновелика площади резонансной
характеристики приемника, а высота равна
высоте этой характеристики. Построение ве-
дется в системе координат#2== $(7), т. е. по
оси абсцисс откладывается частота, а по оси
ордиват — квадрат коэфициента усиления
(рис. 1).
Как известно, настроенный контур пред-

ставляет при резонансе чисто активное со-

равная
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противление,
дачных контура и от частоты.
сопротивление контура `

7.= 2 }.[..0,
где /--— резонансная частота,

Я — добротность или множитель вольтажа
контура,

Г — индуктивность катушки.
В проводах катушки также имеет место

тепловое движение электронов. Напряжение
тепловых шумов, которые возникают на за-
жимах колебательного контура, состоящего

величина которого зависит от
Резонансное

2
Gf TPR 7CAMEиии :

ИХ
i,

| 7777
О

Рис. 1

из катушки и конденсатора, будет опреде-
лягься величиной резонансного сопротивле-ния 2 этого контура. Поскольку высокока-чественный контур с достаточно хорошейдобротностью () обладает большим сопротив-
лением, которое на частотах радиовещатель-
ного диапазона достигает сотен тысяч ом,
напряжение шумов на нем может оказаться
достаточно ощутимым. Особенно велики эти
шумы на диапазоне длинных волн, где Z KOH-
тура обычно бывает велико. Так на волне
1000 метров (}=300 АН2) при L=2 mH
и О==25

Z = 2nfLQ = 100k Q.,

и пои полосе пропускания порядка 5 АЁ2 по
высокой частоте

1 ——Еш = У Z:Af =2,7pV.
Следовательно, даже при идеальных прочих

условиях, т. е. при отсутствии всякого рода
помех и шумов оказывается невозможным
прнем слабых сигналов, создающих на кон-
Type напряжени? такого же порядка т. е.
2—3 микровольта. В этом случае напряже-
ние сигнала было бы равно напряжению шу-
мов И сигнал „забивался“ бы собственными
шумами контура.
Принято счигать, что для разборчивой ре-

чев эй переда 'и требуется соотношение сигна-
ла к шуму не менее 3:1, а для более или
менее. удовлетворительчого воспроиззедения
радиовещательной программы —не менее 14:1.
Для высококачественного приема желательно
отношение сигнала к шуму от 30:1 и выше.
Устранить тепловые шумы в сопрогивле-

ниях и в резонансных конгурах не представ-
ляется возможным. Однако отношение сигна-
ла к шуму зависит не только от уровня шу-
MOB, но и от свойстз приемного контура.

РАДИО№ 6
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К этому вопросу мы еще вернемся. А сейчас
рассмотрим остальные источники собственных
шумов в приемнике.

ШУМЫ В ЛАМПАХ
Другим источником шумов в приемнике

являются лампы. В анодной цепи лампы, да-
же при полном отсутствии сигнала на ее сет-
ке, всегда имеются некоторые колебания
тока. Эти колебания тока вызываются рядом
причин, в Частности: 1) так называемым дро-бовым или шротт-эффектом, т. е. неравно-
мерностью вылета электронов из катода,
2) вторичной эмиссией электродов лампы,
3) влиянием ионизации и др. Все это приво-
дит к тому, что на нагрузке в анодной це-
пи лампы, даже при отсутствии сигнала на
сетке, создается некоторое напряжение шу-
мов. Если усиливаемый сигнал, подводимый
к сетке лампы, очень мал, то собственные
шумы лампы будут его заглушать, так как
в анодной цепи, на нагрузке, напряжение
шумов будет преобладать над полезным уси-
ленным напряжением сигнала.
Для оценки ламп в отношении внутрен-

них шумов их выражают в виде „эквивалент-
ного напряжения, которое нужно подать на
сетку лампы для того, чтобы создать в ее
анодной цепи (или на выходе усилителя)
нап'›яжение, равное напряжению от собст-
венных внутриламповых шумов. Это экви-
валентное напряжение, отнесенное к сетке
лампы, имеет обычно величину порядка ми-
кровольт. Оно дает представление о мини-
мальном сигнале, который может быть под-
веден к усилителю, с данной лампой во вход-
ной ступени, при условии сохранения на вы-
ходе должного отношения сигнала к шуму.
Подобно тепловым шумам в соп'отивле-

ниях, шумы лачп имеют чрезвычайно ши-
рокий частотный спектр и напряжение шу-.
мов, создаваемых данной лампой, п.актиче-
ски определяется полосой пропускания уси-
лителя.
Для удобства сравнения различных ламп

при экспериментальном определении шумов
принято относить их к одзчому килогерцу по-
лосы пропускания. Так, например, для ши-
роко распространенного высокочастотного
пентода 6К7 эквивалентное напэяжение шу-
мов на входе составляет около 0,6 чмикэо-
вольта при полосе пропускания 1киггогерц,
Следовательно, при полосе пропускания
усилителя А}= 10 КН; собствечные шумы
лампы 6К7 создадут напряжение на сетке
лампы 0,6.у 1 = 19 ыИ.
Шумы ламп зависят от конструкции лам-

пы и от режима ее работы. Эксперименталь-
ные и теоретические исследования поззоля-
ют сделать ряд заключений.

1. Величина собственных шумоз лампы за-
висит от соотношения между крутизной ха-
рактеристики лампы и общим электроччым
током, идущим от катода ко всем электро-
дам. Увеличение крутизны характеристики
и уменьшение тока катода ведут к умень-
шению эквивалентного напряжения собствен-
ных шумов лампы, т.е. к улучшению качест-
ва лампы в отношении шумов.

сеток, находящих-
лом, приво-

2. Наличие нескольких
ся под положительным
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дит к увеличению собственных шумов лам-
пы. Триоды шумят в 5—6 раз меньше мно-
госеточных ламп с такой же крутизной и
таким же электронным током.

3. Шумы многоэлектродной лампы тем
меньше, чем больше отношение анодного
тока лампы к суммарному току в цепях всех
вспомогательных электродов (сеток), нахо-
дящихся под положительным потенциалом.
Иначе говоря, шумы лампы тем меньше, чем
меньше доля тока вспомогательных электро-
дов в общем электронном токе лампы.

4. Уменьшение электронного тока в целях
вспомогательных электродов (сеток) при не-
изменной крутизне характеристики ведет к
снижению собственных шумов лампы. Зна-
чительно меньшими собственными шумами
обладают лёмпы, построенные по так назы-
ваемому лучевому принципу, у которых то-
ки экранных сеток меньше, чем у ламп обыч-
ной конструкции.
Принцип лучевой конструкции лампы ил-

люстрируется схемой рис. 2. Перед экранной
сеткой.Э помещается вспомогательная сетка Сь,
соединенная с катодом и сконструированная
так, что ее витки располагаются точно
перед витками экранной сетки. Такая
вспомогательная - сетка защищает витки эк-
ранной сетки от попалания на них электро-
нов. Гок экрана в подобных лампах оказы-
вается вои даже в 10 раз меньше, чем у
ламп обычной конструкцли и шумы ослаб-
ляются в несколько раз по сравнению с шу-
мами таких же ламп обычной конструкции.

икee’Е ° е © ®
We tsi ° © ® ®9 с * | . ® a 2

e a 6 | ° © ® ®

Hi 7
Рис. 2

5. Шумы преобразовательных ламп, как
правило, выше, чем шумы усилительных
ламп.
Мы ограничиваемся рассмотрением вопро-

са о шумах ламп на диапазонах длинных и
коротких волн и не затрагиваем диапазона
УКВ, где добавляются шумы, вызываемые
влиянием времени пробега электронов внут-
ри лампы.
Из изложенного следует, что для умень-

шения собственных шумов выгодно исполь-
зовать лампы с большой крутизной характе-
ристики. Это можно объяснить так: напря-
жение шумов на входе лампы можно рас-
сматривать как напряжение шумов на аноде
лампы, деленное на коэфициент усиления
каскада А, т. е.
Е.
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Но усиление каскада прямо пропорциональ-

но крутизне характеристики. Следовательно,
увеличение крутизны характеристики при
прочих неизменных условиях ведет к умень-
шению шумов. Это же является одним из
объяснений того, что шум преобразователь-
ных ламп больше шумов усилительных ламп:
крутизна преобразования всегда меньше кру-
тизны при усилении.
Наличие большого числа сеток у преобра-зовательных ламп также ведет к увеличению

сойственных шумов,Снижение уровня собственных шумов лам
особенно существенно при приеме коротких
волн, так как на длинных и средних волнах.
входной контур обладает высоким резонанс-
ным сопротивлением, поэтому тепловые шумы
самого контура заметно превосходят соб-
ственные шумы лампы первого каскада. Ре--
зонансное сопротивление контуров на корот-
ких волнах оказывается сравнительно неболь-.
шим и поэтому влияние шумов лампы ока-.
зывается более заметным.Рассмотрим это на примере. Зная напря,
жение тепловых ‘шумов на контуре Е! киэквивалентное напряжение собственных my-
мов на сетке лампы Е! ,, можно опреде-
лить величину суммарного напряжения шу-
мов, отнесенных к сетке лампыЕ ‹ по фор-
муле

2 2В. „= Еш.к. ben I
(шумы складываются по квадратичному за-
кону).
Для длинноволнового контура, рассмотрен-

ного выше, имеем Ри ‹==2,7р. У. Для лам-
пы 6К7 при полосе Af=5kH имеем

Е =9,6.]/5 =1,34вУ.
IW, J.

Суммарное напряжение шумов

2 2 721249.с. = и En к + E = V2,72 1,34? =r
= Зв У,

т. е. очень немного превышает напряжение
шумов самого контура.
Возьмем теперь коротковолновую катушку

со следующими данными’ Л=Э9нЯ, @ =45.
На частоте 10 МН2 для козтура с этой
катушкой резонансное cor
= Q2n-f-L-Q =22600 ом. Шумы такого кон-
тура будут

в
ш.К.^^

5

У 22,6.5 —= 1,38в".
Суммарная величина шумов на сетке пер-

вой лампы 6К7 составит

Е с =У1,332+1,342 =1,87pV,
т. е. почти в 1,5 раза больше,
ние шумов самого контура.
Знакомство с причинами возникновения

собственных шумов в приемнике позволяет
производить расчет и конструирование при-
емника, обладающего низким уровнем соб-
ственных шумов и позволяющего принимать
слабые сигналы.

чем напряже-
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Прежде всего надо указать, что для умень-
шения шумов выгодно усиливать сигнал, при-
нятый антенной, до подачи его на сетку пре-
образовательной лампы, так как это способ-
ствует увеличению отношения сигнала к
уровню собственных шумов приемника.
Как было указано выше, тепловые шумы

контура растут с увеличением его резонанс-
ного сопротивления. Но, несмотря на это,
повышение резонансного сопротивления кон-
тура, иначе говоря, повышение его качества
оказывается выгодным и для уменьшения
влияния собственных шумов контура.
Действительно, благодаря своим резонанс-

ным свойствам настроенный контур усиливает
колебания резонансной частоты пропорцио-
нально добротности контура О. Как известно,
ЭДС сигнала, введенного в контур, увеличи-
вается в () раз и на контуре создается на-
пряжение, в @ раз превышающее ЭЛС вве-
денного сигнала. Но повышение О контура
ведет одновременно и к увеличению его пол-
ного сопротивления 2, поскольку 2 =2п.}.Ё-0.
Однако, как указывалось ранее, тепловые
шумы контура растут пропорционально корню
квадратному из сопротивления 2, или, что то
же самое, пропорционально корню квадрат-
ному из (©, тогда как напряжение сигнала на
контуре растет прямо пропорционально О.
Таким образом, для улучшения соотноше-

ния между сигналом и собственными шумами
контура выгодно повышение добротности
контура @, или—что то же — выгодно по-
вышать резонансное сопротивление контура
на данной частоте. Так, например, улучшение
качества входного контура в два раза, т. е.
повышение в-два раза © контура и 7 конту-
ра, приведет к повышению напряжения теп-
ловых шумов в У2 =1,4 раза, Полезное же
напряжение сигнала на контуре повысится в
два раза. Соотнон.ение между полезным сиг-
налом и шумом изменится в 1 д = 1,4 раза,

3

т. е. улучшится почти в полтора раза.
Для улучшения соотношения между сигна-

лом и собственными шумами лампы выгодно
подводить к сетке первой лампы максималь-
ное возможное напряжение. сигнала и по
возможности полнее использовать ЭДС сиг-
нала в антенне. Поэтому ‘выгодно увеличивать
‘связь входного контура с антенной, что при-
водит к повышению передачи напряжения
входному контуру.
Практически работа входного контура и

лампы первого каскада усиления BbICOKOH©
частоты определяет уровень собственных
шумов приемника, так как после усиления в
этом каскаде напряжение сигнала обычно до-
стигает значения, заметно превосходящего
эквивалентное напряжение шумов на сетке
второй дамны.
В первом каскаде усиления высокой часто-

ты желательно использовать лампу с малым
эквигалентным напряжением собственных
шумов и с возможно большей крутизной ха-

РАДИО № 6
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рактеристики. Наиболее целесообразно ис-
пользование для этой цели высокочастотных
пентодов, причем особенно хорошие резуль-
таты дают высокочастотные пентоды луче-
вого типа.
В усилителях низкой частоты, особенно

микрофонных, шумы первой лампы играют
исключительную роль. Для этих усилителей
выпускаются специальные лампы с низким
уровнем шумов.
Наличие каскада усиления высокой частоты

особенно существенно для супергетеродинных
приемников, применяемых для приема слабых
сигналов. В супергетеродине основным источ-
ником собственных шумов является преобра-
зовательный каскад. Чтобы уменьшить и
свести к минимуму влияние шумов преобра-
зовательной лампы, нужно подавать на сетку
этой лампы напряжение сигнала, намного
превосходящее уровень ее собственных шу-
мов. Каскад усиления высокой частоты перед
преобразователем резко улучшает отноше-
ние сигнала к собственным шумам. Поскольку
введение такого каскада связано с значи-
тельным усложнением схемы и конструкции
приемника, так как требует введения допол-
нительно настраиваемого контура, в некото-
рых случаях можно допустить использование
ненастроенного апериодического усилителя,
который усиливает более или менее равно-
мерно всю полосу частот, перекрываемых
данным частичным диапазоном приемника.
Апериодический усилитель дает, разумеется,
меньший эффект, чем резонансный каскад,
но все же обеспечит определенный: выигрыш
в отношении шумов.
Для уменьшения собственных шумов при-

емника надо уделять особое внимание работе
входного контура и первой лампы.
В последующих каскадах супергетеродин-

ного приемника могут быть приняты допол-
нительные меры для ограничения собственных
шумов, а именно:

а) сужение полосы пропускания усилителя
промежуточной частоты `до пределов, допу-
скаемых условиями, предъявляемыми к дан-
ному приемнику; -

б) применение в усилителе промежуточной
частоты резонансной характеристики с воз-
можно крутым спадом, без длинных ,XBO-
стов“;

в) резкое ограничение частотной характери-
стики усилителя звуковой частоты со стороны,
высоких частот, после верхней границы,
установленной требованиями, предъявляемыми
к приемнику.
Все эти меры оказываются действенными

и приводят к уменьшению мощности шумов
на выходе приемника, так как, обладая ши-
роким спектром частот, шумы создают тем
большую мощность на выходе, чем шире
спектр частот, проходящих через приемник.
Таковы те меры, которые могут быть при-

няты для уменьшения собственных шумов
нриемника. .
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НАЙРЯЖЕНИЯ
Каждый радиолюбитель знает, насколько

сильно сказываются колебания напряжения
сети переменного тока на работе приемников
и, в особенности, различной измерительно-
испытательной аппаратуры.
Поэтому вопрос стабилизации напряжения

питания всегда являлся чрезвычайно актуаль-
ным и его старались разрешить различными
способами. Наиболее простым и чаще всего
применяющимся в радиолюбительской прак-
тике способом является : регулируемый авто-
трансформатор. Однако автотрансформатор
требует постоянного надзора и регулировки,
и поэтому неудобен в эксплоатации.
Наиболее надежными приборами являются

различные автоматические стабилизаторы на-
пряжения, не требующие никакого ухода и
наблюдения и - поддерживающие строго по-
стоянное напряжение питания даже при зна-
чительных колебаниях напояжения в сети.
Настоящая статья излагает принципы ра-

боты ионных, ионно-электронных и дегене-
ративных стабилизаторов напряжения.

ИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

Простейшие стабилизаторы представляют
собою схемы, в которых применены лампы,
наполненные инертными газами, чаще всего
гелием или неоном. Такая лампа состоит из
двух электродов, помещенных в баллоне
с разреженным газом. Форма электродов
определяется назначением лампы.

+ Й
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При незначительном напряжении между ка-
толом и анодом через такую лампу ток
не проходит и поэтому она не светится.
Когда же напряжение на зажимах лампы
достигает определенной величины, Ha3bl-
ваемой потенциалом зажигания, лампа вспы-
хивает и ток возрастает скачком. Последова-
тельно с газонаполненной лампой обязательно
нужно включать в цепь добавочное сопротив-
ление.

Без такого сопротивления тихий разряд
в лампе переходит в дуговой и лампа выхо-
дит из строя. Потенциал зажигания лампы
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зависит от природы наполняющего лампу га-
за и его давления, от формы электродов и др.

Характеристики газонаполненных ламп, вы-
бираемых для целей стабилизации,. должны
быть такими, чтобы падение напряжёния на
лампе оставалось возможно более постоян-
ным, при значительных изменениях тока, про-
‚ходящего через лампу.

ряжение илизатова 23\входЗЕ= ?
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Газонаполненная лампа является основным
элементом схемы ионного и существенным
элементом схемы ионно-электронного и де-
генеративного стабилизатора. Ознакомление
со стабилизаторами должно начинаться со
снятия характеристик газонаполненных ламп.
Для этого собирается схема рис. 1. Величина
сопротивления Ю, включенного последова-
тельно с газонаполненной лампой, определяется
по формуле:

_ Ai—VR
— Пв+ 1’

где Е — максимальное входное напряжение
на выпрямителе,

Ув — номинальное напряжение на лампе,
|. — ток нагрузки,
Гур— максимальный ток лампы.
Из отечественных газонаполненных ламп

пригодны для рассматриваемых целей, так
называемые, „пятачковые“ неоновые лампы.
Могут быть применены также неоновые лам-
пы, обычно употребляемые для целей сигна-
лизации, как индикаторы и т. д.
Из числа выпускаемых нашей промышлен-

ностью специальных газонаполненных ламп
наиболее подходят для стабилизации напря-
жения лампы — УР-7Т5, VR-90, VR-103,
УЮ-150. На рис. 2 приведена типичная ха-
рактеристика „пятачковой“ неоновой лампы.
На рис. 3 показана характеристика гелиевого
стабилизатора напряжения типа УР== 150.
Первая хирактеристика дает представление
о стабилизующем действии лампы, вторая—
показывает зависимость тока, протекающего

R
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через лампу от приложенного к лампе напря-
жения (вольтамперная характеристика). Из
последней характеристики видно, что напря-
жение зажигания обычно выше, чем падение
напряжения внутри лампы. Необходимым
условием любой стабилизующей схемы является.
требование, чтобы при всех режимах выпря-
мителя, даже при значительном падении напря-
жения сети, напряжение на выходе выпрями-
теля оставалось выше потенциала зажигания
лампы. Газонаполненная лампа подбирается
с учетом следующих двух условий: стабили-
зующее действие лампы должно охватывать
возможно больший участок вольтамперной
характеристики и второе — потенциал зажига-
ния ее должен ссответствовать техническим
условиям выбранной схемы.

Лускобое напряжение
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Эти два параметра
стабилизации. ,
Газонаполненные лампы могут применяться

в различных сочетаниях; так например, можно
применять лампы с разными рабочими напря-
жениями. Предположим, что необходимо полу-
чить на выходе выпрямителя с выпрямленным
напряжением 240 У стабилизацию с помощью
газонаполненных ламп. Имеются для этого
лампа с рабочим напряжением 90 У (УРЮ-90)
и лампа с рабочим напряжением 150У (УЮ-
150). Задача решается — подсоединением
к выходу выпрямителя двух последовательно
соединенных между собой ламп (рис. 4). Та-
ким образом способ получения суммы любых

определяют диапазон

—

240V

Рис. 4

стабилизованных напряжений заключается
в составлении последовательной цепи из пони-
жающего и ограничивающего сопротивления
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и газонаполненных ламп, причем нагрузка
снимается непосредственно с ламп. Так мо-
жет быть осуществлен своеобразный „газо-
вый потенциометр“, где число отдельных
ламп (а следовательно и снимаемых напря-
жений) может достигать 4-х и больше.
Газовый потенциометр, собираемый в одном

баллоне, впервые был сконструирован еще
в начале тридцатых годов и позднее получил
название „стабиловольта“.
Потенциометрические схемы можно состав-

лять, соединяя между собой газонаполненные
лампы не только последовательно, но и сме-
шанно. Для примера рассмотрим схему стаби-
лизованного питания тестера, ранее работав-
шего от батарей.
Для питания тестера необходимо иметь два

напряжения — 135У и 45V. Напряжение
в 135 У может быть получено путем вычита-
ния напряжения, действующего на лампе
УЮ-105, из суммы напряжений на лампах
УЮ-150 и УЮ-90 (рис. 5). Напряжение на
выхоле в 45 У может быть получено вычита-
нием напряжения лампы УЮ-105 из напря-
жения лампы УА-150, включенной последо-
вательно с УР.90. Теперь необходимо ре-
шить вопрос с подбором данных схемы, чтобы
получить заданные токи. Предположим, что
для цепи 135 У ток будет равен 50 мА, а для
цепи в 45 У — соответственно 30 шА. Номи-
нальный ток лампы УЮ-150 равен 30 mA.

фил

Рис. 5

Для лампы УАЮ-105 номинальный ток также
равен 30 шА. Чтобы пропустить через лампу
ток не выше допустимого, надо лампу шунти-
ровать сопротивлением, величина которого
определится как 105:0,03=4 200%. В цепи
с напряжением в 45 У шунтирующего сопро-
тивления не потребуется, так как ток, кото-
рый будет проходить через лампу, не превы-
сит 30 шА. Последовательное ограничивающее
сопротивление должно пропускать ток (50--
—-30) величиною 80 А. Если этот ток является
максимальным для данной схемы, то ток че-
рез УАЮ-150 должен быть минимальным.
Тогда будет иметь место максимальная ком-
пенсация тока, так как с уменьшением сум-
марного тока нагрузки ток через лампу
УЮ-150 будет возрастать.
Допустим, что ток через УЮ-150 равен

10 тА. Общий ток от выпрямителя будет ра-
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вен 99 шА. Сопротивление можно вычислить
следующим образом:

E, — 240
0,09

Лампа УР-90 должна быть шунтированауравнив ющим сопротивлением Rs, такой ве-личины, чтобы токи через УЮ-90 и VR-150оыли равны. Величина этого сопротивленияможет быть найдена, если учесть, что черезнего пройдет ток 45-вольтовой цепи силою30 тА. Тогда Ю,==90: 0,03 =30009.В окончательном виде эта схема представ-
лена на рис. 6.

Ко = ... (ом).

a
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Фактически в реальной схеме при изме-
нении напряжения сети от 105 У до 125 У
на выходе 135-вольтовой цепи колебания на-
пряжения составляли около 2 У, а на выходе
49-вольтовой цепи — соответственно около
1,3 И.

ИОННО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

Ионные стабилизаторы в виде газонапол-
ненных ламп могут быть рекомендованы для
применения в тех случаях, когда габариты
аппаратуры не позволяют применять более
совершенные схемы, а точность поддержания
стабилизации в пределах 5—10 процентов
удовлетворяет радиолюбителя.
Ионно-электронные стабилизаторы позво-

ляют компенсировать только изменения на-
пряжения сети при неизменной нагрузке.

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ СГАБИЛИЗАТОРЫ

Дегенеративные стабилизаторы ксмпенси-
руют изменения выходного напряжения,
преисходящие как в результате изменений
напряжения сети, так и тока нагрузки. Точ-
ность поддержания стабилизации при тщатель-
ном выполнении схемы и ее настройки, а
также при рациональном выборе деталей,
достигает сотых долей процента.иограничи-
вается только температурными коэфициентами
деталей и ламп,
На рис. 7 показана элементарная схема

дегенеративного стабилизатора. Принцип дей-
ствия схемы следующий: предположим, что
выходное напряжение Р, повышается либо
в результате уменьшения тока нагрузки, либо
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в результате возрастания напряжения сети,
т. е. входного напряжения стабилизатора.Тогда начнет усиливаться ток, протекающий
через сопротивление А, с которого подается
отрицательное смещение на сетку лампы Л/.В результате этого возрастает внутреннеесопротивление лампы „7;. Следовательно уве-
личится падение напряжения на этой лампе,
что скомпенсирует повышение напряженияна выходе. Поэтому выходное напряжениеЕ,
практически останется постоянным.
В случае применения одной лампы в деге-неративном стабилизаторе, мы наталкиваемсяна два взаимно противоречащих друг другутребования. С одной стороны, для лучшей

регулировки и расширения диапазона стаби-лизации необходимо выбирать лампу с боль-шим коэфициентом усиления, а с другой
стороны, с тачки зрения практического исполь-
зования стабилизатора, необходимо, чтобы
лампа пропускала достаточно большой ток.Но между коэфициентом усиления лампы & ивеличиной внутреннгго ее сопротивления Ю,,
как известно, существует следующая зависи-
мость:

B= RS
Следовательно, при увеличении коэфициента

усиления лампы почти пропорционально ра-
стет и внутреннее сопротивление, вызывающее
уменьшение анодного тока.
Для рассмотренной выше схемы дегенера-

тивного стабилизатора наиболее подходящейлампой является лампа 6/Л6 (въ = 135, Ю; == 22 5000).
Если в схеме рис. 7 в качестве сопротивле-HHA A пэъименить усилительную лампу с боль-

шим и, можно значительно улучшить рабочие
качества схемы.

“
Рис. 7

На рис. 8 приведена схема, в которой про-
тиворечие, заключающееся в необходимости
иметь лампу с большим в и малым R;, ycTpa-
нено применением 2-х ламп. =
Лампу с малым внутренним сопротивлением

мы будем называть „пропускающей“ лампой,
а лампу с большим коэфициентом усиления —
„регулирующей“ лампой.
Механизм работы этой схемы дегенератив-

ного стабилизатора несколько сложнее, чем
у приведенной ранее.
Допустим, что увеличивается выходное

напряжение Ё, из-за уменьшения тока на-
грузки. Это приведет к пропорциональному
увеличению Ё\ (рис. 8), а следовательно, и
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к уменьшению смещения на сетке лампы „71.
В результате анодный ток в этой лампе воз-
растет. Это в свою очередь вызовет увели-
чение падения напряжения на сопротивлении
®‚, включенном в анодную цепь лампы 7o,
с которого подается смещение на сетку лам-
пы ИД.

$+

— напряжение
ты —O^зAmt
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Внутреннее сопротивление лампы JJ, BO3-
растет. Это вызовет увеличение падения
напряжения на лампе /\1 и этим самым авто-
матически скомпенсируется первоначальное
повышение напряжения ЁЕо. Таким образом
запряжение на выходе стабилизатора и при
уменьшении и при увеличении как нагрузки,
так и напряжения сети остается неизменным.
В основу конструирования стабилизатора,

схема которого приведена на рис. 8, были
положены вышеприведенные соображения.

Стабилизатор сконструирован так, чтобы
можно было получать стабилизацию в любой
точке между 100 У и 240У на выходе.

Краткие технические данные такого стаби-
лизатора следующие;

Е\ — входное напряжение. .... .520 У,
Ео — выходное напряжение . ... . 240 V,Ук падение напряжения на неоно-

вой лампе. „о... SY,Е. — смещение на пропускающей лам-
пе e e . Ц ® e.e ® e e ® e «e e 95 V,Ep, — потенциал `анод-катод пропус-
кающей лампы. ........2801,

2-—потенциал анод-катод регули:
рующей лампы... ...... 140,

Чи, — максимальный ток через пропус-
кающую лампу. ..... . 100 mA,J, — HOMBHAaIbHEIM: TOK Yepe3 пропус-
кающую лампу s e e e ® s e > 60 mA.

ДАННЫЕ СХЕМЫ

#Газонаполненная лампа Ур выбрана с учетом
всех замечаний, высказанных в разделе„ионные стабилизаторы“. Снятие характери-
стики лампы обязательно. В описываемом
стабилизаторе была применеиа неоновая „пя-
тачковая“ лампа.
В качестве выпрямительной выбрана лампа

-5Ц4С. Выпрямительная часть схемы должна
рассчитываться с учетом максимального па-
ления напряжения на пропускающей лампе.
“Фильтр выпрямителя выбирается в зависи-
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мости от желаемой степени сглаживания пуль-
саций. Расчет выпрямителя производится по
общеизвестным формулам расчета.
В качестве регулирующей лампы приме-

няется высокочастотный пентод 6Ж7. Лучшие
результаты дает лампа 65.7 (,==1 650). Однако
лампа 6Ж7 более доступна для радиолюби-
теля. В схеме приведена лампа 6Ж7, а нагру-
зочная характеристика дана для лампы 65/7.
Чтобы получить максимальное усиление от
высокочастотного пентода, необходимо выб-
рать оптимальное значение А;. Для этой
лампы нужно построить кривую зависимости
усиления от нагрузки, как это показано на
рис. 9 для лампы 65./7. Выбрав Ю; из кривой
(в нашем случае два мегома) нужно опреде-
лить Л], (анодный ток регулирующей лампы).
Он будет равен:

EF, _ 305 ¢=в, = > 107° =15,25yA.
В качестве пропускающей лампы приме-

няется лампа 6Л6. Для этих целей можно
выбрать и лампу 6Фб, но она лает меньший
диапазон стабилизации и пропускает меньший
нагрузочный ток. Чтобы определить падение
напряжения на пропускающей лампе, нуж-
но найти величину Е, = Е! — Во == 590——240 = 2801. Следует отметить, что падение
напряжения Ер, на пропускающей лампе не
постоянно, а меняется в пределах (в данномтипе стабилизатора) от 280 У до 420 И. Сеточ-
ное напряжение Ё, может быть найдено из
семейства характеристик анодного тока лам-
пы 6Л6.
На детали схемы должно быть обращено

самое серьезное внимание. Сопротивления
должны быть проволочные, достаточной мощ-
ности и с малым температурным коэфициен-
том. Применение непроволочных сопротивле-
ний допускается только соответствующей
мощности и стабильности. Качество конден-
саторов фильтра должно быть пооверено
в отношении минимальных токов утечки. Де-
тали стабилизатора должны быть смонтиро-
ваны прочно и на надежной изоляции.
Этот тип стабилизатора может быть реко-

мендовандля питания радиоприемных устрой-
ств или измерительных схем, с потреблением
тока до 50—60 тА и при напряжениях 100—
240 У.

КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция стабилизатора может быть

выбрана произвольно, сообразуясь с необ-
ходимостью соблюдения возможно более ров-
ного теплового режима схемы. С этой точки
зрения лампы 5Ц4С и 6/Л6 желательно ста-
вить подальше от сопротивлений схемы стаби-
лизатора. Во избежание повышения темпера-
туры, боковые и верхнюю стенки кожуха
необходимо перфорировать.Можно смонтировать стабилизатор на угло-.
вой панели, вдвигающейся в перфорирован-
ный железный кожух. На нижней части
панели размещаются все сопротивления и
мелкие конденсаторы, а наверху — трансфор-
матор, дроссели, электролитические конденса-
торы и лампы. На передней стороне верти-
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„ПЕЧАТАНИЕ“ СХЕМ
«Беспроволочный монтаж», о котором уже

упоминалось на страницах нашего журнала
(см. «Радио» № 12 за 1947 г., стр. 48), все
чаще и чаще применяется за рубежом при
монтаже радиоаппаратуры специального на-
значения, телевизоров и радиовещательных
радиоприемников.
Лучшим материалом ‘для основания, на ко-

тором «печатаются» схемы, является стеатит,
а для проводящих линий больше всего подхо-
дит серебряная паста.
Серебряную пасту можно составить по сле-

дующему рецепту: серебряный порошок—
62 процента, целлюлозный лак— 15 процен-
тов, свинцовыйборат — 11,5 процента и этил-
ацетат 11,5 процента.
Необходимо, чтобы стеатитовая пластинка,

на которую наносится паста, была чисто вы-
мыта, а компоненты, входящие в состав пас-
ты, должны быть химически чистые.

После нанесения пасты пластинка подвер-
гается обжигу при температуре 8005 С. Об-
жиг удаляет из пасты растворитель, а метал-
лическое серебро прочно пристает к стеатито-
вому основанию. Если пластинку не подвер-
гать обжигу, то схема будет работать очень
нестабильно.

Постоянные сопротивления также наносят-
ся методом выдавливания на пластинку полу-
проводящей массы, которая может быть изго-
товлена по следующему рецепту: графитовый
порошок—15 процентов, фенол-альдегидный

лак—29 процентов, ламповая сажа — 9 про-
центов, алкоголь-ацетатная смесь—47 процен-
ТОВ.

После нанесения на пластинку. масса подо-
гревается до температуры 150° С.
Величина сопротивления регулируетея тол-

щиною, шириною и длиною наносимой полосы:
и ее составом.
Конденсаторы постоянной емкости припаи-

ваются к напечатанным проводникам’ схемы.
Для этой цели разработаны специальные ма-
логабаритные дисковые конденсаторы диамет-.
ром до 10 шт и толщиной до 1 миллиметра.
Емкость такого конденсатора может дости-
rath 10000 peF.
Конденсаторы припаиваются висмутовым

припоем, состоящим из 40 процентов висмута,
40 процентов свинца и 20 процентов олова.
Температура плавления такого принпоя равна.
110° С. Остальные детали (лампы, выходные
трансформаторы, выводы для антенны и пр.}
припаиваются серебряным припоем, содержа-
щим 33 процента свинца, 65 процентов олова
и 2 процента серебра.
Высказывались опасения, что проводимость.

очень тонких слоев серебра, наносимых вме-
сто монтажных проводов, окажется недоста-
точной для значительных электрических токов.
однако исследования показали, что полоска:

серебра толщиной в одну сотую миллиметра
и шириною около трех миллиметров способна
пропускать ток силою в один ампер.

ИТ. Т.

кальной стенки, в центре, можно поместить
вольтметр постоянного тока для контроля
напряжения. на выходе стабилизатора, а так-

Усиление ооф< 22esess88
Сопротивление анодной нагрузки М®

Рис. 9
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же — выключатель сети, предохранитель и
ручку регулировки величины выходного ста-
билизованного напряжения. Здесь же делается
окошечко, против которого, сзади лицевой
панели, располагается неоновая лампа, слу-
жащая одновременно и сигнальной лампой.
Клеммы выходного стабилизованного напря--
жения и клеммы сети удобнее вывести сзади.
Фильтр из дросселя и двух конденсато-

ров по 8&Ё отнюдь не обязателен в дан-
ной схеме, если выпрямитель дает доста-
точно сглаженное выпрямленное напряжение.
Налаживание схемы стабилизатора в основ-

ном заключается в подборе режимов пропус-
кающей и регулирующей ламп, которые обя-
зательно должны работать с применением
отрицательных смещений.
В заключение следует отметить, что все

измерения в цепях регулирующей лампы
должны производиться или высокоомным или
ламповым вольтметром, приспособленным для
измерения постоянных напряжений.
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завода ВЭФ выпу-
приемников «ВЭФ-

Экспериментальный цех
стил небольшую партию
М-1357».
Конструкция приемника «ВЭФ-М-1357» бы-

ла разработана на заводе еще до войны.
Приемник в первом своем варианте имел, по-
мимо плавной настройки, также и кнопочную
‘на заранее выбранные слушателем станции.

После окончания Отечественной войны в
производство была пущена модель без KHONOU-
ной настройки. Но в схеме приемника сохра-
нена автоматическая подстройка частоты и
кнопочное переключение тонкоррекции и экс-
пандера.

СХЕМА ПРИЕМНИКА

Приемник «М-1357» собран по супергетеро-
динной схеме (рис. 2) и имеет четырнадцать
ламп, из которых восемь работают в основном
канале, четыре—во вспомогательном и Две—
в силовой части.
Основной канал состоит из преобразовате-

ля, двух каскадов усиления промежуточной
частоты © регулируемой полосой пропускания,
второго детектора и трех каскадов усиления
НИЗКОЙ Частоты.
Во вспомогательном канале находятся: оп-

тический индикатор настройки, АРГ и автома-
тическая подстройка частоты гетеродина, спо-
собствующая устойчивому приему радиостан-
ЦИЙ.
Питание всего приемника, включая подмаг-

ничивание, осуществляется OT кенотронного
выпрямителя с двумя лампами 5Щ4С.
На входе приемника при приеме в средне-

волновом и длинноволновом диапазонах вклю-
чаются полосовые фильтры, а при приеме в
корютковолновых диапазонах — одиночные кон-
туры, индуктивно связанные к антенной.
Первая лампа основного канала 6К8—пре-

образователь частоты. В’ее анодной цепи на-
ходится двухконтурный полосовой фильтр
[7Сзю и Ёо8С: © переменной связью между
контурами.
Вторая и третья лампы типа 6К7 работают

в первом и втором каскадах усиления проме-.
жуточной частоты. В их анодные цепи вклю-
чены двухконтурные полосовые фильтры
Ёэ9С з5—ЁзоСз5 (с переменной связью) и Ё31С46—
РзэСат.
Четвертая лампа — 6Х6 — является детек-

торной .и используется для автоматической
регулировки громкости. Напряжение звуковой
частоты, снимаемое с нагрузочного сопротив-
ления Ко, через разделительный конденсатор
Сы . постунает на сопротивление Юз и Юз,
включенные последовательно. С сопротивле-
ния Кз4 напряжение звуковой частоты через
грунпу емкостей и сопротивлений регулятора
тона поступает на потенциометр Юю и далее
на сетку предварительного усилителя звуко-
вой частоты.
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Нятая лампа — 6Р7 — является предвари-
тельным усилителем звуковой частоты. Диод-
ная часть лампы не используется и диоды за-
‚землены.

Шестая. лампа — 6Н7 — является инвертером
для перехода к мощному двухтактному выход-
ному каскаду, в котором работают две лам-
пы типа 6/6.
Напряжение звуковой частоты из анодной

цепи лампы 6Р7 поступает на сетку левого
триода лампы 6Н7. Анодной нагрузкой яв-
ляется сопротивление Кю, < которого напря-
жение звуковой частоты поступает через раз-
делительный конденсатор Сзх на управляю-
щую сетку одной из ламп 6/Л6; утечка сетки
этой лампы состоит из сопротивлений Rego
и К,›. Напряжение, падающее на сопротивле-
ние К5, подается на управляющую сетку вто-
рого триода лампы 6Н7Т, а < ее анодной на-
грузки — сопротивления К.з — через раздели-
тельный конденсатор Сто поступает на управ-
ляющую сетку второй лампы 6/Л6; Между
анодами ламп 6/Л6 включена первичная об-

‚ мотка выходного трансформатора. С вторич-
ной обмотки выходного трансформатора че-
рез фильтр снимается напряжение отрица-
тельной обратной связи, которое подается на
часть сопротивления смещения входной лам-
пы усилителя звуковой частоты—Ка. Эта
же цепь отрицательной обратной связи при-
меняется для расширения динамического
диапазона громкости (экспандирования). Со-
противления №5 и К5 составляют делитель,
напряжение с которого подается на фильтр
цепи отрицательной обратной связи. Если на-
‚жать кнопку экспандера Ку, то вместо сопро-
тивления 5 включается нить лампочки на-
каливания (4 У, 0,04 А).

Рис. 1. Внешний вид приемника
«BID-M-1357»

Как известно, сопротивление металлических
нитей ламн накаливания возрастает при уве-
личении силы протекающего через них тока.
Нри небольшой громкости сопротивление ни-



ти невелико, на вход усилителя звуковой ча-
стоты через цепь негативной обратной связи
подается сравнительно большое напряжение.
Громкость передачи будет снижена. При уве-
личении напряжения на звуковой катушке
громкоговорителя накал нити лампочки уве-
личится и вместе с этим возрастет ее со-
противление. Умёньшится относительная ве-
личина напряжения негативной обратной свя-
‚зи, подаваемого на вход усилителя звуковой
частоты, а «следовательно, громкость переда-
чи повысится.
Таким образом, диапазон громкости вос-

произведения автоматически расширяется, ти-
хие звуки будут ослаблены, а громкие еще
более усилены.
Лампы вспомогательного канала 6K7, 6X6

и 6Ж7 используются для автоматической под-
стройки. Лампа 6К7 — дополнительный уси-
литель промежуточной частоты. Переменное
напряжение на управляющую сетку подается
со второго полосового фильтра через разде-
лительный конденсатор Су. В ее анодную
цепь включен полосовой фильтр L33C5, и
[.34С52.
Средняя точка катушки [34 соединена с

анодом лампы 6К7 через конденсатор C53.
Напряжение, подводимое к диодам 6Х6, со-
стоит из напряжения на первом контуре
плюс половина напряжения на втором кон-

туре. Эти напряжения в случае точной на-
стройки сдвинуты по фазе на 90°, причем
напряжение на каждом диоде 6Х6 является
их геометрической ‘суммой. Выпрямленные
напряжения на сопротивлениях Ro HM Ros
имеют противоположную полярность, а так
как они включены ‘последовательно, то ре-
зультирующее напряжение между землей и
катодом левого диода получается равным
нулю. Это напряжение через развязку Ros
подается на управляющую кетку лампы 67,
регулирующей частоту гетеродина.
Если частота гетеродина несколько изме-

нится, то такое же изменение претерпит и ча-
стота биений Лет—Лсигн, Которая при точной
настройке равна промежуточной частоте. При
этом угол между напряжениями на контурах
[33Сы и [Г.34.С52 уже не будет равен 90°. Сум-
марное напряжение на одном из диодов 6Х6:
возрастет, а на другом уменьшится. В ре-
зультате выпрямленные напряжения на Ка
и №2 перестанут компенсировать друг друга
и между катодом левого диода и землей по-
явится некоторое напряжение. Это напряже-
ние тем больше, чем больше расстройка гете-.
родина, а его знак зависит от того, увеличи-
лась или уменьшилась частота гетеродина.
Нри изменении напряжения на сетке регу-

лирующей лампы 6Ж7 ее сопротивление по-
стоянному току будет меняться, что повлечет

5
v
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al

=

Рис. 2. Принципиальная схема приемника
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за собой изменение частоты гетеродина, так
как лампа включена параллельно его кон-
туру. Это изменение частоты гетеродина лик-
видирует ее первоначальное отклонение от
точной настройки.

КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Приемник смонтирован на металлическом
шасси, помещающемся в деревянном полиро-
ванном ящике (рис. 1).
На левой части передней стенки ящика, за-

тянутой материей, укреплен динамик. В пра-
вой части расположена большая шкала Ha-
стройки, состоящая из 5 колонок, вдоль ко-
торых продвигается световой указатель. Од-
новременно с вращением агрегата перемен-
ных конденсаторов передвигается планка с
закрепленными на ней лампочками, ‘просве-
чивающими через вырезы. Таким образом,
точка, передвигающаяся вдоль делений шка-
лы, указывает настройку. С переключением
диапазонов происходит и переключение лам-
почек, так что сразу видно, по какой шкале
производится прием.
Названия станции нанесены на шкалу по

довоенному распределению волн, которое сей-
час несколько изменилось (поэтому могут
быть случаи несовпадения настроек с деле-
ниями шкалы). Следует указать, что необя-

зательно все те станции, которые нанесены
на шкалу, должны быть слышны на прием-
ник. Эти названия станций показывают лишь.
деление шкалы, соответствующее настройке
на волну данной станции, а слышимость ее
будет определяться условиями приема и гео-
графическим местом установки приемника.
На передней стенке приемника расположе-

ны ручки управления. Левая ручка—регуля-
тор громкости, совмещенный с выключателем
напряжения осветительной сети; правая—
регулятор тона, совмещенный с регулятором
полосы пропускания; здесь же находится
четырехкнопочный переключатель для изме-
нения тембра передачи, включения и выклю-
чения экспандера.
‘Ha правой боковой стенке расположены

ручки: плавной настройки (верхняя) и пере-
ключателя диапазонов (нижняя).
На шасси укреплены‘ агрегат переменных

конденсаторов, ламповые панельки, контуры,
трансформаторы промежуточной частоты, си-
ловой трансформатор. Выходной трансформа-
тор укреплен рядом с динамиком. Под шасси
помещены переключатель диапазонов, сопро-
тивления и конденсаторы.
Катушки связи с антенной соединяются с

цепью земли через дополнительное штепсель-
ное гнездо. При включении в это гнездо
штепсельной вилки они отсоединяются от
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земли, что позволяет использовать специаль-
ные типы антенн, уменьшающие влияние ме-
стных помех.
На задней стенке шасси приемника распо-

ложены гнезда для включения адаптера и
дополнительного динамика.
Для удобства ремонта приемника дно ящи-

ка сделано съемным, что позволяет прове-
рить монтаж, не вынимая шасси приемника
из ящика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИЕМНИКА

Диапазоны принимаемых волн
1. Короткие волны от 23 до 9,2 МНЕ (от.

13,04 до 32,6 т).
2. Короткие волны от 10,5 до 41 МНР (от

28,6 до 73,17 т).
3. Средние волны от 1500 до 520 КНх (от

200 до 576,9 т).
4. Длинные волны от 430 go 150 kHz (or

697,6 до 2000 т).
5. Короткие волны (растянутые) от 15,4 до

15,03 MHz (or 19,48 до 19,96 т).
Промежуточная частота — 465 КН2.
Выходная мощность— 12 у при коэфи-

циенте нелинейных искажений равном 3,5
процента.
Громкоговоритель — электродинамического

типа с сопротивлением звуковой катушки
7,5 @ при 400 Н2. Звуковая катушка состоит
из 92 витков (два слоя) алюминиевого эма-
лированного провода 0,22 тт. Катушка под-
магничивания Динамика— из 7900 витков
провода ПЭ 0,35, сопротивление ее—245 ®
Катушка компенсации фона — из 18 витков
провода ПЭ 0,7.

Силовой трансформатор: сетевая обмотка
состоит из 277 витков провода ПЭ 1,0 с отво-
дами от 221 и 249-го витков ‘и дополнитель-
ной обмотки из 167 витков провода ПЭ 0,7
с отводами от 92 и 130-го витков.
Повышающая обмотка. содержит 1300

(2 650) витков провода ПЭ 0,29.
`Обмотка накала ‘кенотронов —10 витков

провода ПЭ 1,0, а обмотка накала ламп
приемника—12 витков` провода ПЭ 1,6.
Отводы от сетевой обмотки силового транс-

форматора` подведены к специальному пере-
ключателю на задней стенке шасси. Для пе-
еключения трансформатора на напряжение
осветительной сети надо вывернуть предохра-
нитель, отпустить центральный винт переклю-
чателя, повернуть переднюю пластинку до
нужного положения и опять закренить винт.
После этого предохранитель ввертывается на
место.
Приемник потребляет от сети около 200 у.
Дроссель фильтра содержит 750 витков

провода ПЭ 0,3, сопротивление его равно
190.

щие:
Данные выходного трансформатора следую-

первичная обмотка — 1350 витков --
-- 1350 витков провода ПЭ 0,14; вторичная
обмотка—123 витка провода ПЭ 0,6. |
Чувствительность приемника, измеренная

при модулирующей частоте 400 Нт, коэфи-
циенте модуляции 30 процентов и выходной
мощности 50 mW, равна:
длинноволновый диапазон — He менее

50 в У,
средневолновый диапазон -— не менее

40 в У,
коротковолновый диапазон (4,2—10.МИ2)—

не менее 40 вУ, °
коротковолновый диапазон (9-22 МН?) —

не менее 120 вУ,
_ коротковолновый растянутый ‘диапазон—
не менее 40 У.
Чувствительность приемника по низкой ча-

стоте с адаптерного входа 0,35 У.
Полоса пропускания частот при HepaBHo-
мерности—--13—12 а, 40-7000 Н?2.
Приемник ВЭФ «М-1357» представляет для

радиолюбителя интерес, как образец завод-
ской разработки сложного приемника с экс-
пандером и автоматической подстройкой час-
TOTHI.

Ответы на вопросы, помещенные в №1 „Радио“.
1. В какой популярной песенке из советского кино-

фильма упоминаются радиоволны?
Ответ. В песенке о Москве из кинофильма

нарка и пастух“ есть куплет:
„Сви-

„Волны радио ночью примчатся
Из Москвы сквозь морозы и дым. ..

9. Кому принадлежат слова: „Я-чрусский человек и
все свои знания, весь свой труд, все свои достижения
имею право отдать только своей родине“?
Ответ. Слова эти принадлежат изобретателю радио

А. С. Попову.
3. Какие нааменования радиотелеграфа применялись в

разное время в России? .
Ответ. Радио, радиотелеграф. беспрозолочный теле-

граф. беспроводный телеграф, искровой телеграф.

с.

ответить

Ответы на вопросы, помещенные в № 1 „Радио“ на
стр. 57.

1. Радиолюбитель добавил к гетеродину приемника
дополнитель-ую катушку, при включении которой ге-
теродин генерировал промежуточную частоту. Когда
адаптер присоединялся к управляющей сетке лампы 6А8,
звуковая частота модулировала промежуточную, кото-
рая нормально усиливалась, детектировалась ит. д.

2. Если магнит в телеграфных трубках размагнитится,
то мембрана будет притягиваться при обоих полуперио-
дах тока звуковой частоты, вследствие чего
дет удваиваться.

частота бу-
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(Из экспонатов 6-й заочной радиовыставки)

В настоящей статье приводится описание
универсального измерительно-испытательного
прибора конструкции В. Г. Тищенко (г. Киев),
экспонировавшегося на 6-й заочной радио-
выставке.
Прибор состоит из авометра, генератора

высокой частоты и диодного вольтметра. Он
позволяет измерять с достаточной для прак-
тики точностью: а) напряжение постоянного
тока в пределах 0—3 \У, 0—30 \У, 0—300 У
при сопротивлении прибора 5 000 ом на вольт;
6) силу постоянного тока 0—9 шА, 0—90 мА,
в) напряжение переменного тока 0—30 У и
0—300 \, -г) сопротивление омическое 5—
5000 ® иот 100 © до 0,5 М, д) сопротив-
ление изоляции порядка 10 М ®, е) емкость
or lup F go 1©ЬВЕ, ж) индуктивность от
10 vH до 40 шнН, з) собственную частоту ре-
зонансного контура, а также проверять ис-
правность ламп < октальными цоколями. Пи-
тается этот прибор от сети переменного тока
напряжением 110—220

СХЕМА ПРИБОРА

Высокочастотная часть прибора состоит из
генератора высокой частоты (пентодная часть
лампы 658) и диодного вольтметра, для кото-
рого используется диодная часть той же лам-
пы 6Б8.
Генератор высокой частоты работает по

несколько видоизмененной схеме Хартлея
(рис. 1}; в качестве анода гетеродина исполь-
зована экранная сетка лампы 6Б8. В цепь
сетки лампы 6Б8 включен гридлик, состоя-
щий из конденсатора Сз и жопротивления' К..

<
ee FOV|.

Puc. 1

Напряжение высокой частоты снимается с CO-
противления К;, включенного в анодную цепь
этой лампы, и через конденсатор С4 подается

РАДИО №6

на выходной потенциометр К;. Такая схема
обеспечивает высокую стабильность.

Генератор имеет четыре‘ поддиапазона:
75—330 kHz, 3810—1370 kHz, 1,3—5,7 MHz
и 5,6—247 МН?7. Для каждого поддиапазона
используется отдельная катушка, включаемая
с помощью переключателя И, (ем. схему
рис. 2).
Высокочастотная часть прибора питается

от сети переменного тока напряжением 119—
220 \У через автотрансформатор `АТр. Для
обеспечения определенной величины напря-
жения -питания, от которого зависит стабиль-
ность частоты генератора и точность-всех из-
мерений, в цепь автотрансформатора вклю-
чено переменное сопротивление №. Обмотка
автотрансформатора имеет отводы: 6 У— для
питания нити накала лампы, 100 У — для пи-
тания экранирующей сетки, 150 У — для пи-
‘тания анода и 200 У — для включения при-
бора в сеть < напряжением 220 \.
Максимальное выходное напряжение высо-

кой частоты, которое можно получить от ге-
нератора в зависимости OT поддиапазона, рав-
но 02—08 У.
Для получения опорных точек (ряда фик-

сированных частот) с помощью переключа-
теля По в схему генератора включается кварц.
Таким образом, прибор превращается в квар-
цевый калибратор, служащий для точной
градуировки приемника.
Пластинка кварца вырезана так, что она

может колебаться с частотой 100 и 1000 КН?
(срез Кюри). Колебания кварца по толщине
дают частоту в 1000 КН?, а по длине— в
100 КН?2. Нужная частота выделяется путем
настройки на нее колебательного контура ге-
нератора. Помимо основных частот в
100 kHz wm 1000 kHz, для калибровки прием-
ника можно использовать ряд гармоник квар-
цевого генератора.
При измерении емкости и индуктивности

резонансным методом в анодную цепь лампы
658 вместо нагрузочного сопротивления К;
включается эталонный контур, состоящий из
катушки самоиндукции Р5 в | mH и конден-
сатора С; в 100 цы Е (рис. 3). Резонансная
частота этого контура равна 500 КН?7. Напря-
жение с контура Г5С подается через конден-
сатор Сз в 35 ныЕ на диоды лампы 68 и
фиксируется гальванометром, включенным в
цепь диодов последовательно с сопротивле-
нием К7 (рис 3). По максимальному отклоне-
нию стрелки гальванометра определяется на-
стройка в резонанс контура [5С..
В схему авометра (правая часть рис. 2)

входит тот же гальванометр С, сдвоенный пе-
реключатель Лз—На, несколько сопротивле-
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ний, купрокс К, элемент М от батарейки кар-
манного фонаря и тумблер Пь включающий
элемент в схему при измерении сопротивле-
ний. Присоединение авометра осуществляется
пробниками (щупами) 10. Для измерения по-
стоянных напряжений (рис. 4а) переключа-
тель Мз—Л. устанавливается в положении 7,
8 или 9, причем последовательно с гальвано-
метром оказываются включенными добавоч-
ные сопротивления Кь, Кв или Кии. При из-
мерении силы постоянного тока оба эти пе-
реключателя устанавливаются в положения
10, 11; при этом параллельно гальванометру
присоединяются шунты № или КЮ (рис. 46).
Схема прибора переключается на измере-

ние напряжений переменного тока при пере-
становке переключателей в положение 3. При
этом к гальванометру @ через добавочное
сопротивление К!з и купрокс К подводится
часть напряжения с делителя, состоящего из
сопротивлений Ri, H Rig (pyc. 46).
Для использования гальванометра в каче-

стве измерителя выхода приемника переклю-
чатель //з—М4. переводится в положение 4, в
результате чего в схему вольтметра (рис. 48)
вместо сопротивления К!з включается копро-
тивление К и вместо Юи—Кю. При этом
можно измерять переменные напряжения
звуковой частоты в пределах от 0 до 30 V.
Измерение омических сопротивлений можно

производить по с<хеме «больших» ‘омов
(рис. 4г), включая измеряемое сопротивле-
ние Rx последовательно с гальванометром,
и по схеме «малых» омов (рис. 49), включая
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Rx параллельно гальванометру. В ‘первом слу-
чае переключатель Из—М4 устанавливается в
положение 5, во втором — в положение 6.
В обоих случаях установка нуля по шкалам
омов осуществляется с помощью потенциомет-
ра Rio.

ft 000000“

Для проверки исправности ламп переклю-
чатель [3—4 устанавливается в положение 2.
Схема прибора при этом положении переклю-
чателя приведена на рис. 86.
Испытав при помощи омметра целость ни-

ти накала и отсутствие замыканий между
электродами, исследуемую лампу вставляют

РАДИО №6



Рис.

з панельку. Эмиссионный ток, протекая через
<опротивление К., включенное в катод лампы,
<оздает на этом сопротивлении падение на-
пряжения. Величину этого напряжения и бу:
„дет показывать гальванометр.

КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ДЕТАЛИ

Универсальный прибор монтируется в алю-
миниевой коробочке размерами 55Х95Ж
“< 145 mm,

Компактная конструкция требует продуман-
ного расположения деталей, надежного и
‘тщательного монтажа, особенно его высоко-
частотной части.

Расположение основных деталей подробно
люказано на рисунках 5 и 7. Внутри корпуса
детали прибора расположены в два ряда.

Следует — заметить,
что прибор указанных
размеров должен быть
собран только из де-
талей хорошего каче-
ства и соответствую-
щего размера.
Переменный — кон:

денсатор С1с воздуш-
НЫМ диэлектриком
имеет наибольшую ем-
кость —4424иЕ. Этот
конденсатор снабжен
фрикционной переда-
чей, состоящей из
двух дисков. Большой
диск сделан из тонко-
го пертинакса, он кре-
пится к оси конденса-
тора при помощи втул:
ки. На этом диске на-
несена шкала. Ma
ленький диск укреп-
лен на оси ручки,
устанавливаемой Ha

передней панели прибора.
С. — полупеременный конденсатор любого

типа < максимальной емкостью 10 в Е; он
должен быть небольших размеров, так как
над ним устанавливается почти вплотную со-
противление №. Конденсаторы С: и С› долж-
ны быть изолированы ют корпуса прибора.
Переключатель поддиапазонов Ш: костоит

из одной платы (типа 6Н-[) и имеет 5 поло-
жений: при установке его в «нулевое» поло-
жение генератор выключен, в остальных че-

Рис. 5

РАДИО №6

тырех положениях включаются соответственно
катушки [.1, [2, [3 и [4.
Переключатель ПИ! крепится к боковой стен-

ке прибора при помощи угольника.
Г. — контурная катушка первого поддиапа-

зона (10 шН) состоит из 540 витков ПЭШО
0,1, отвод от 230 витка; Г — катушка второго
поддиапазона (0,63 mH) состоит -из 145 вит-
ков ПЭШО 0,2, отвод от 65 витка; Г;—ка-
тушка третьего поддиапазона (33,5 в Н) со-
стоит из 34 витков провода литцендрат; от-
вод от 15 витка. |
Все эти катушки снабжены магнетитами

диаметром 9 тт и длиною 20 тт. Внутрен-
ний диаметр каркасов равен 10 шт. Намот-
ка — типа «Универсаль».

[4 — катушка четвертого поддиапазона —
состоит из 8,5 витков. Она намотана в один
слой проводом Литцендрат непосредственно
на магнетитовом сердечнике; отвод у нее сде-
лан от 4-го витка. Общая длина намотки
равна 10 mm.
Можно применять катушки и © многослой-

ной намоткой («внавал») и без магнетитовых
сердечников, но при этом размеры и данные
катушек будут другие. При расчете катушек
других конструкций нужно руководствовать-
ся приведенными выше величинами их ин-
Дуктивности. |
Катушка Г: устанавливается под переклю-

чателем гальванометра, а катушки [2, [.3, Ly—
Mo переключателем поддиайазонов (рис. 7).

Pac. 6
Катушка [5 сделана так же, как и катушки

—[з. Обмотка ее (типа «Универсаль» со-
стоит из 173 витков провода литцендрат. Ин-
дуктивность равна 1 шН; внутренний диаметр
катушки— 10 тт, магнетит — стандартных
размеров.
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Переключатели И и Пу —двухполюсные
тумблеры малых размеров.
Пз—П4—переключатель гальванометра на

12 положений; он состоит из двух таких же
плат, как переключатель П!. Крепится этот
переключатель при помощи угольника к бо-
ковой стенке прибора.

Q . Oxia

5 | |.
;
[=

— 190

~ 00V

АТр — автотрансформатор; железо Tula
Ш-12; толщина набора сердечника—18 mm.
Обмотка состоит из 5000 витков с отводами.
На каркас наматывается сначала 160 витков
провода ПЭ 0,4, затем 2340 витков ПЭ 0,12,
далее — 1250 витков ПЭ 0,1и, наконец, 1259
витков ПЭ 0,08.
В данной конструкции применен гальвано-

метр на 200 „А, однако можно использовать
любой магнитоэлектрический прибор, потреб-
ляющий при полном отклонении стрелки ток
не более 1 шА. Сопротивления в схеме аво-
метра и диодного вольтметра надо будет по-
добрать применительно к величине тока, по-
требляемого’ гальванометром.
Если не удастся достать кварц со срезом

Кюри на 100 и 1000 КНУ, можно поставить
2 отдельных кварца на 100 и 1000 КН? или
в крайнем случае один кварц на 100 КН2.
При включении штеккера в гнездо 2 нагру-

зочное сопротивление К5 отсоединяется от
этого гнезда при помощи пружинящего кон-
такта. К+.

РАБОТА С ПРИБОРОМ
Процесс измерения напряжения, силы тока

и сопротивлений с помощью авометра описан
выше и дальнейших пояснений не требует.

Градуировка авометра по шкалам напряже-
ний и токов производится обычным ‹<пособом
C помощью эталонных вольтметров и милли-
амперметра, а градуировка по шкалам омов—
< помощью набора известных сопротивлений
различных величин.

РАДИО №6

Измерения больших омических сопреотивле-
ний порядка 10 МУ (сопротивление изоляции,
утечки и пр.) производятся < помощью диод-
ного вольтметра. В этом случае сопротивле-
ние присоединяется к гнездам 5 и 6, а пере-
ключатель Из—И. ставится в положение 1.
Величина сопротивления непосредственно от-
считывается по шкале гальванометра, предва-
рительно отградуированного с помощью не-
скольких сопротивлений известной величины.
Неред измерениями нужно установить стрел-
ку гальванометра на крайнее правое деление
шкалы («правый нуль») при замкнутых нако-
ротко гнездах 65 и 6).
Измерение индуктивности OT i04H до

40 тшН и емкости от 15 до 4000 ваЁ apo-
изводится резонансным методом по одной из
схем, приведенных на рис. 9. Измеряемая ин-
дуктивность 2 „(или емкость С’,) присоединяёт-
ся либо параллельно контуру [5 и С; или по-
следовательно в одну из его ветвей или, на-
конец, вместо одной из его ветвей. Схема.
изображенная на рис. Эа, осуществляется при:
включении измеряемой индуктивности = Ly.
в гнезда 2 иб (при этом гнезда 1, Зи 6 за-
мыкаются накоротко); схема 96 получается
при включении Ё, в гнезда Ги 6 (гнезла 3
и 6 замыкаются накоротко) схема 96 — при
включении Ё, в гнезда 2 и 6 (гнезда Зи 6
замыкаются). Аналогичные схемы измерения:
емкостей даны на рис, 9г, 90 и 9е.
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Шкала гетеродина может быть прямо про-
градуирована в соответствующих величинах
Ги С, но можно производить отсчет и по гра:
фикам, составленным при градуировке.
График для Ly и С, можно построить ну-

тем математических вычислений или градуи-
ровании прибора по емкостям и индуктивно-
стям известных величин.
Производя резонансные измерения, необхо-

димо помнить, что гальванометр будет CTMe-



чать резонанс (максимум отклонения) не
только на основной частоте генератора, но и
на гармониках. Однако отличить «основной»
резонанс от резонанса на гармонике, имея
некоторый навык в работе с прибором, не
представляет труда, так как стрелка гальва-
нометра при резонансе на основной частоте
отклоняется значительно больше.
Проверка идентичности отдельных секций

агрегата переменных конденсаторов или ин-
дуктивности нескольких контуров (антенного,
усилителя высокой частоты, первого детекто-
pa) производится описанным выше спжобом
по схемам рис. 9.
При измерении собственной частоты какого-

либо контура последний включается непосред-
ственно в гнезда 2 и 6. Затем, изменяя ем-
кость конденсатора С!, находят по показанию
гальванометра резонансную частоту, которая
и будет соответствовать собственной частоте
измеряемого контура.
Включая штеккер в гнездо 2, необходимо

следить, чтобы он разомкнул дополнительный
контакт А1.
Измерение емкости конденсаторов, превы-

цающей 500 в», Е, производится методом ре-
активного сопротивления по схеме рис. 8a.
Переключатель М3—Ш4. при этом должен на-
ходиться в положении [. Конденсаторы ем-
костью до 0,1 вЕ включаются в гнезда 4и 6,
а емкостью от 0,1 до 10 Е присоединяются
одним концом к гнезду 5, а вторым—к клем-
‘ме «Земля» прибора (при этом гнезда 4 и 6
нужно закоротить). Отсчет величины емкости
производится непосредственно по шкале галь-
ванометра, предварительно отградуированной
с помощью нескольких конденсаторов изве-
стной емкости.
Перед началом измерений нужно, замкнув

тнезда 4 и 6 накоротко, < помощью peo-
tata Rg установить стрелку гальваномет-
ра на крайнее правое деление шкалы («пра-
вый нуль»).
Для определения годности ламп прибор пе-

фреключается на схему лампового тестера
(рис. 86}. Лампа вставляется в панельку, а пе-
реключатель Из—/М4. ставится в положение 2.
Проверять можно все лампы 6-вольтовой се-
рии, имеющие вывод катода на штырьке 8
(т. е. 6К7, 6К8, 6Г7, 6$Ф5, 6065, 6Ж7, 6Фб
и т. д.). Предварительно < помощью заведо-
мо хорощих ламп следует составить таблицу
нормальных показаний гальванометра для
каждого типа ламп и в дальнейшем пользо-
ваться этими таблицами при проверке.
Точная градуировка приемника (а также

проверка настройки генератора прибора) про-
изводится с помощью кварца, включаемого
мереключателем /›, и установкой частоты ге-
нератора на 100 или 1000 КН2. При этом на
выходе генератора (клемма 7), помимо основ-
ной частоты, будут получаться и ее гармони-
КИ.

Для градуировки длинноволнового и сред-
‚неволнового диапазонов приемника задают
частоту 100 КН2; в этом случае можно полу-
чить следующие фиксированные точки: 3 000 т,
1500 т, 1000 m, 750 т, 600 т, 500 т, 430 т
и т. д. Калибровка коротковолнового диапа-
зона производится на частоте в 1000 kHz;
при этом получаются точки: 300 т, 150 т,
100 т, 60 т, 50 тит. д.

400 любителей-коротковолновиков объеди-
няет Ленинградский радиоклуб. Многие из
членов клуба имеют собственные приемно-
передающие радиостанции. Коллективной ра-
диостачцией клуба установлено более 2000
связей с советскими и зарубежными радио-
любителями.

На снимке: члены радиоклуба-— операторы
Н. П.. Халтобина (впереди) и А. А. Бутырина

во время работы

Фото П. Федотова
(Фотохроника ТАСС)

Настройка контуров промежуточной часто-
ты преселектора и гетеродина, настройка
входной части приемника и т. д. производятся
с помощью данного прибора обычным мето-
дом. Об этом уже не раз подробно писалось
на страницах журнала «Радио».
В заключение нужно подчеркнуть, что, в це-

лях избежания возможного замыкания пи-
тающей сети на землю, последнюю нужно
подключать к прибору обязательно через
конденсатор емкостью в 1,0—90,5 р, paccun-
танный на напряжение в 3 раза большее на-
пряжения питающей сети.
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ПОБЕДА МОЛОДЕЖИ
(Итоги 6-го Всесоюзного теста)

e

Судейская коллегия подвела итоги 6-го
Всесоюзного радиотелеграфного теста корот-
коволновиков, посвященного 30-й годовщине
‘Советской Армии.

Характерной чертой 6-го теста было массо-
зое участие в нем начинающих радиолюби-
телей-коротковолновиков и коллективных ра-
‚диостанций, принадлежащих первичным орга-
низациям Осоавиахима или филиалам радио-
‘клубов. 6-й тест наглядно показал 'возрос-
дную активность молодежи, их высокое мас-
‘терство и умение работать в эфире.

Оператор радиостанции. УАЯХБ В. А. Иванов,
занявший первое место в 6-м Всесоюзном
тесте по группе любительских радиостанций

мощностью до 20 ватт

Победитель‘ 6-го Всесоюзного теста
по группе «У» (Т категория) В. В. Мель-

ников (УНП!АО)

Итоги теста подведены раздельно по каж- ,
OH группе. Радиолюбителям, занявшим в сво-
зи группе первые три места, присуждены AH- в. д родчок, занявший первое место среди
чломы и ценные призы. операторов любительских :5-ваттных ‘радио-
Лучшие результаты в тесте показали: станций

ea
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По группе „У“ Г категории:

Колич.Ne| | Позыв- ne Колич.|Занятое
ил Оператор HOH Город ль ОЧКОВ место

1.| В. В. Мельников ..| УН1АО |Петрозаводск .. 86 1031 1
2.! Б. И. Ефимченко ..| УАБбЛА |Ростов н/Д... 108 899 2
3.| В. В. Белоусов ... АЗЦА |Москва..... ‚82 862 30°
4.) А.П.Ефимов УА!ДС |Ленинград . 68 750 А.
5.: К. А. Шульгин УАЗДА |Москва..... 74 683 5
6.: В.Г. Ченцов . УАЭЦБ |Свердловск ... 75 681 6
7.| И.П. Чивилев ..,.| УАША |Амдерма .... 76 677 7
8.| Г.Н. Бухерович ...| УДбАГ Баку ...... 67 589 8
9.1 Ю.Н. Прозоровский УАЗАВ |Москва..... 39 586 9

10.1 И. А. Крашенинников УАЗЖЬ |Муром ..... 53 568 10

По группе „У“ И категории:

1.| В.А. Иванов *. - УА4ХБ | Куйбышев 89 853 1
2.| Л. Н. Лешко.... YAGJIK |Ростов н/Д 89 727. 2
3.| А. А.Яцентковский. YA4MA | Ульяновск ... 70 620 3
4.| В Д. Селиборский. УАбСФ |Феодосия 54 575 4
5.| Г.Р. Калманян. УАбАА |Сочи...... 55 550 5
6.| Б. К. Алтынов... YAIBE |Ленинград 93 527 6
7.1 Т. П. Короленко .. УД2АД |Минск ..... 60 527 7
8.| Н. М. Богданов ... УАЗАК |Москва..... 37 523 $
9.| Б. Б. Денищук. УАЗХИ ое 49 497 9

10. Е. И. Гвоздев YAIBU|Ленинград. 40 471 10

| Но группе “У“ Ш категории:
1,| В.А. Волчок.... УА4ХЗ |Куйбышев... | 82 659 12 Л. С. Шишкин... УАЗБИ |Москва...-.. 69 626 2
3.] В. И. Ляпин . |УАЗБД]/УП2 пена 77 525 3| А. Д. Белковский. УО5АЩ |Кишинев *... 59 479 4
5.| А. А, Снесарев ...|. УАЗДЦ |Москва.....о 50 415 Г:

По группе коллективных радиостанций:
1. Ю.М. Дзекан = де| в. а ‚.| УБЭКАБ |Сталино УССР 98 862 i2.1 5. A. Осокин УА1КАЦ Ленинград. ... 108 823 2
3. . А, Жеребин - ,ie в! УАЗКАЕ |Москва..... 87 675 3
4.| М. Г. БассинаB, TL, Byrai YB5KBA |Львов...... 74 655 4
5.| И. А. Поляков УБ5КАА Киев ...... 72 570 5
6., И. И. Рудометов УА1КАД Ленинград. ... 52 565 6
my Dh ee pautye| YAOKCA |Иркутск..... 53 539 7
5. Bo ой] - УБЬЗКАД Днепропетровск. 50 491 8.
9., А. Ф. Петров УБЬКБЦ |Харьков..‹°.. 51 455 9

10.! В. А. Ищенко YX8KAA |Ашхабад 39 447 10:
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Операторы радиостанции УБЗКАБ Ю. М. Дзекан и В. Я.
Пряхин. Эта станция заняла в 6-м Всесоюзном тесте

первое место среди коллективных радиостанций

Ф. Г. Габдурахманов — победи-
тель 6-го Всесоюзного теста Ho

группе УРС

По группе коротковолновиков-наблюдателей „УРСС“:
!Ne | Позыв- Колич. Колич.| Занятое

пут Оператор ной Город дения| Очков место

1.| Ф. Г. Габдурахманов. 'Позывн. нет Львов +..... 86 1952 | 1
2.| Ю. И. Самойленко ..| УРСБ5-220|иев ...’..| 197 1672 - 2
3,| Д. А. Неглевич ... Позывн. нетРостов н/Д... 65 1520 3
4.| Ю. А. Рязанцев ...| УРСА4-55 Энгельс. ....| 138 -1 490 4
5.| В. И. Копысов. ...| УРСА4-500 Пенза. .....| 105 1469 5
6.| В. М. Петухов. .. . Позывн. нетОрел ...... 89 1452 6
7.| А. М. Богатырев. ..| УРСАЗ-7 |Москва..... 85 1443 7
8.| П. Ф. Смирных .. -| УОПА9.- 104 Свердловск... 70 1428 8
9.1 Ю. 3. Рудаков. -..! YON5B5-15 Полтава. .... 146 1415 9

10.1 В. Н. Гончарский ..| УРСБ5-11 Львов. .....| 104 | 1409 10°
Среди радиоклубов первое место занял Московский

рое — Львовский и третье — Киевский.
городской радиоклуб, вто-

ВВЕСТИ РУССКИЙ КОД
Многие операторы наших коротковолновых

радиостанций, прекрасно разбираясь в кодо-
зых текстах, передаваемых латинским алфави-
том, путаются и сбиваются, если во время
связи встречаются не кодовые, а русские фра-
зы. Очень часто случается, что при RST 589
корреспондент просит повторить некодовый
TEKST.

Надо отказаться от подобной однобокости.
Нельзя допускать того, чтобы наши операто-
ры деквалифицировались в приеме русского
текста и забывали русский алфавит азбуки
Морзе. Следовало бы разрешить коротковол-
новикам, помимо международного любитель-
ского кода, Пользоваться также русским ко-

дом. В свое время был даже разработан рус-
ский радиокод специально для коротковолно-
виков; было бы целесообразно опубликовать
этот код и широко использовать его во внут-
рисоюзной любительской радиосвязи.
Ведь и сейчас очень многие коротковолно-

вики во время связи применяют такие выра-
жения, как ТОВ, ДСВ, ТЧКи др. Применение
общего вызова «Всем, всем» вместо С@ во
время 5-го Всесоюзного теста внесло замет-
ное оживление среди коротковолновиков и, бы-
ло принято всеми < одобрением. Такой вызов
следует применять во всех наших тестах,
а также при связях внутри Союза.

К. Зайцев
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(Окончание. Си. „Радио“ NON 3 u 4)

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ, г”
Если в оконечном каскаде передатчика при-

менен триод, то междуэлектродная емкость
анод-сетка такого триода Сас является при-
чиной „паразитных“ (нежелательных) связей
между цепями анода и сетки.
На схеме, приведенной на рис. 15, видно,

что напряжение на анодном контуре Са через
емкость Са оказывается приложеннымксет.
ке лампы (к точкам а, в ). Чем больше ем-
кость Сае ‚ тем большая часть выходного на.
пряжения передается на сетку лампы. При
достаточно. большой величине емкости (к ней
добавляется еще емкость монтажа) это нап-
ряжение может оказаться достаточным для
самовозбуждения каскада, когда все преиму-
щества независимого возбуждения пропадают.
Если емкость Сас И недостаточна для самовоз-

Рис. [9

бужденгя, сна все же оказывает отрицательное
влияние на работу передатчика, таккак через
эту емкость выходной каскад воздействует на
возбудитель, ухудшая стабильность его час-
тоты и тон сигнала. Кроме того, колебания с
контура возбудителя через емкость Са», по-
падая в выходной контур и в антенну, соз-
дают „негативный“ сигнал, мешающий приему.
В передатчиках с трехэлектродными лампа-

ми для устранения нежелательных связей че-
рез емкость Са» применяется нейтрализация,
заключающаяся в подаче на контур возбуди-
теля с выходного контура дополнительного
напряжения, равного по величине, но противо-
положного по фазе тому напряжению, кото-
рсе воздействует на возбудитель через ем-
кость Сло. Это напряжение подается через спе-
циальный „нейтродинный“ конденсатор емко-
стью около 90 ви ЛР.
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По месту включения конденсатора различа-

ют две схемы нейтрализации: сеточную (рис.
16) и анодную (рис. 17). Схемы эти равноцен-
ны в отношении качества нейтрализации, но»

Е
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Рис. 16

анодная нейтрализация более удобна для мон-
тажа, так как в этой схеме конденсатор на-
ходится под менее высоким напряжением в. ч.,
чем в схеме сеточной нейтрализации.

ТЕТРОДЫ И ПЕНТОДЫ В ПЕРЕДАТЧИКАХ
Применение нейтрализации сильно усложня-

ет настройку передатчика, собранного на. три-
одах, особенно при переходе с одного диапа-
зона на другой. Поэтому в современных пе-
редатчиках широкое применение находят тет-
роды и пентоды, своболные от недостатков,
присущих трехэлектродным лампам. Эти лампы
при хорошей экранировке каскада и рапио-
нальном монтаже работают без нейтрализа-
ции даже на волнах порядка 6 метров.

SAG
fnaim

Рис. 17

Вторым преимуществом пентодов и тетродов
является значительно меньший расход мощно-
сти вцепи управляющей сетки. Объясняется
это следующим.В момент времени, когда нап-
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ряжение на аноде триода становится наимень-
шим, значительная часть электронного пото-
ка в лампе попадает на сетку, образуя ток
в цепи сетки лампы. Переменная составляю-
щая основной частоты тока сетки нагружает
предыдущий каскад.
В пентодах и тетролах при малых остаточ-

ных напряжениях на аноде лампы электроны
не задерживаются на управляющей сетке лам-
пы, а пролетают сквозь нее и устремляются
на экранную сетку, которая все время нахо-
дится под высоким положительным потенци-
алом,
Таким образом, ток управляющей сетки в пен-

тодах и тетродах достигает значительно мень-
шей величины, чем у триодов. Это позволяет
применять в предварительных каскадах пере-
датчика менее мошные лампы и тем самым
сократить общее число каскадов в цередат-
чике.
Если триод имеет коэфициент усиления

мощности
Р- выхода _Ар =10-15, (24)
входа

то в тетродах он имеет уже величину поряд-
ка 15—30, а в современных пентодах достига-
ет внушительной цифры 40—50.Так капри-
мер, для раскачки 100-ваттного каскада, вы-
полненного наз генераторном пентоде, вужно
иметь возбудитель мощностью всего около
2—5 ватт; в простейшем случае весь передат-
чик может иметь всего 2 каскада.

Рис. 18

Благодаряантидинатроннойсетке,пентодиме-
ет еще то преимущество, что он допускает
большие напряжения на контуре, т. е. малые.
остаточные напряжения на аноде лампы. Таким
образом, коэфициент полезного действия кас-.
када на пентоде получается более высоким
и достигает 80 процентов.
В триодах такое увеличение колебательного

напряжения на контуре может повлечь за
собой переход в область перенапряженного
режима, а в тетродах— вызвать динатровный
эффект.
В телефонном передатчике, собранном на

пентоде, можно применить очень простую
схему модуляции на пентодную сетку без до-
полнительного модулирующего устройства.
Наконец, отсутствие динатронного эффекта

у пентодов позволяет питать экранную сетку
через поглотительное сопротивление.В тетро-
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дах же экранное напряжение необходимо брать.
от отдельного источника нли от потенциометра,
что несколько усложняет схему каскада пере--
‚датчика.

В силу указанных преимуществ пентодов их
следует считать наилучшим типом ламп для
передатчиков. |
Расчет передатчика, собранного на генера-

торных пентодах, можно производить по фор-
мулам, которые были приведены для расчета
передатчика на триодах.

° Рис. 19

Коэфициент использования анодного напря--
жения может быть взят равным 0,9—0,595.
Пентоды, выполняемые обычно с оксидными-
катодами, не имеют тока насыщения. В табли-
цах сбычно дается значение допустимого тока
эмиссии катода /е. При расчете величинымак-
симального импульса анодного тока для пенто-
да следует пользоваться формулой

Im =0,8 Ге. (25).
Схема выходного каскада на пентоде пока-

зана на рис. 18.
Отрицательное смещение га сетку пентода

следует подавать от отдельного источника.
(выпрямителя или батареи), или же применять
автоматическое смещение за счет анодного
тока ламгы. Смещевие‘с помощью гридзика
в пентодах не рекомендуется по следующей
причине: при срыве колебаний в возбудителе
или же при манипуляции ключом, включенном
в возбудитель, управляющая сетка выходной
лампы передатчика остается без „раскачки“.
Следовательно, ток в цепи сетки отсутствует
и гридлик не создает отрицательного напряже-
ния смещения. Пентоды имеют левые характе-
ристики и при нулевом напряжении на управ-
ляющей сетке анодный ток лампы достигает
значительной величины, опасной для лампы.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТАЕЛАМП
Если мощность, которую может отдать ол на

лампа при даннсм анодном напряжении, недос-
таточна — применяется параллельное включе-.
ние двух ламп (рис. 19).
При параллельной работе двух ламп макси-

мальный импульс анодного тока может быть
увеличен в два раза. Таким образом, в два раза
увеличивается и 1-я гармоника анодного тока,
а следовательно, и полезная мощность каскада.
Постсянная составляющая акоднсго тока и под-
водимая мощность также увеличиваются при
этом в два раза.
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Напряжение возбуждения и смещение оста-
‚ются такими же, как и для одной лампы, а по-
скольку ток сетки увеличивается вдвое, TO
сопротивление гридлика в цепи сетки должно
быть уменьшено вдвое по сравнению с вели-чинойЙ R, , необходимой для одной лампы.
Чтобы сохрачить критический режим работы
лампы, т. е. оставить неизменным напряжение
на контуре О, при возросшем вдвое анодном
токе, потребуется вдвое уменьшить эквива-
лентнсе сопротивление контура Ах..
Таким образом, при параллельной работе

п ламп в оконечном каскаде величины ЕЁ,,
U, st Ey , Us , 9, + и Р, остаются без изме-
нений, а величины Г, Л, Lo, Pir Por Igo. Jet,
Ро‚ возрастают в И раз. Сопротивления Юз.
и №, уменьшаются ви раз. При расчете не
следует забывать, что крутизна характеристи-
ки лампы $ должна быть увеличена в п раз,
а мощность рассеяния для каждой лампы рав-

Рана Следует указать на то, что увеличе-
ние числа параллельно включаемых ламп не
пропорционально увеличивает мощность кас-
када. Причиной тому является неоднородность
ламп, а также потери в монтажных проводни-
ках. Кроме того, при увеличении числа ламп,
работающих параллельно, возрастает возмож-
ность возникновения паразитных колебаний.
В силу этих причин, на коротких волнах
используется параллельная работа не более.
чем двух ламп.

ДВУХТАКТНАЯ СХЕМА

В коротковолновых передатчиках часто при-
меняется двухтактная схема включения ламп
или схема пуш-пул (рис. 20). Особенности этой
схемы следующие.

Анодное напряжение Е, и смещение Ё„ по-
даются на лампы обоих плеч с одним и тем же
знаком (т. е. плюсом на аноды и минусом на
сетки). Напряжение возбуждения подано на сет-
ках ламп так, что когда на одной лампе напря-
жение имеет положительный знак, на другой
оно имеет отрицательный, т. е. напряжения
на сетках ламп находятсявпротивоположных
фазах. Под. действием такого возбуждения
в анодных цепях схемы колебания анодного
тока также происходят в противофазе, т. е.
при увеличении анодного тока одной лампы
ток другой лампы уменьшается и т. д.
Направление токов первой гаомоники в каж-

дом плече показано на рис. 20 стрелкой. Мы
видим, что через катушку контура эти токи
протекают в одном направлении, а в общем
проводе питания — в противоположном направ-
ленин. Поэтому колебательное напряжение на
контуре ‘будет в два раза больше, чем напряже-
ние, создаваемое током /1 на каждой половине
контура. входящей в схему одного плеча.
В общем же проводе первые гармоники будут
друг друга взаимно компенсировать.
Фазы токов четных гармоник, поотекающих

в плечах двухтактной схемы, таковы, что через
контур эти токи протекают вавстречу друг
другу, а в проводе питания—в одном направ-
ленни.
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Отсюда становится понятным ссновное пре-
имущество двухтактной схемы — отсутствие
четных Гармоник анодного тока в колебатель-
ном контуре и отсутствие нечетных гармоник
в общей цепи питания (в выпрямителе), что
имеет большое значение при модуляции. Двух.
тактная схема менее склонна к паразитным
колебаниям и легче нейтрализуется.

Недостаткамн разбираемой схемы являются
несколько большая сложность регулировки,
необходимость повышенного сопротивления
Кое Контура и необходимость строгой сим-
метрии схемы в отношении ламп, монтажа и пр.
Чтобы произвести расчет двухтактной схе-

мы, нужно рассчитать сначала одно плечо
точно так же, как рассчитывается каскад
с одной лампой. Затем величины И, ,Р., №
Py, Ug, Ig, Р», полученные из расчета плеча,
следует увеличить в два раза, тогда мы по-
лучим значения этих величин для всей схемы,Величины Л, /, Р,. ‚ т, ©, Е, и Е; остают-
ся без изменений.
Наши коротковолновики очень редко прни-

меняют двухтактную схему, совершенно не-
основательно пугаясь ее сложности.Внастоя.
щее время, в связи с ростом числа любитель-
ских станций, вопрос об уменьшении излуче-
ния гармоник становится весьма актуальным.
В связи с этим двухтактная схема выходного
каскада для передатчиков мощностью 100 ватт
и выше должна быть особенно рекомендована.

ГОРОДСКИЕ ТЕСТЫ
Секция коротких воли Киевского радио-

клуба практикует проведение ежемесячных
городских тестов; в них принимают участие
УРС и УОП. |
Цель тестов—установление лучшей слы-

шимости коротковолновых станций Союза, вы-
яснение условий наилучшего прохождения
дальних станций, воревнование за «завоева-
ние» всех районов и республик Союза, про-
слушивание радиостанций, работающих на
10- и 14-метровом диапазонах.
Городские тесты значительно оживили ра-

боту секции.

РАДИО №6



Министерство связи временно выделило ра-
диолюбителям в ультракоротковолновом диа-
пазоне частоты от 70 до 72 МН2, что соответ-
ствует длинам волн от 4,5 до 4,16 т. Ряд лю-
бителей уже получили позывные на УКВ стан-
ции. Для коротковолновиков-наблюдателей от-
крывается ‘интересное поле деятельности по
освоению диапазона метровых волн.

Работа УКВ-любителей должна быть орга-
низована вокруг действующей клубной УКВ-
станции, которая может вести передачи через
свой передатчик для УКВистов города.

ok se
als

В настоящей статье дается описание прием-
ника ультракоротких волн, предназначенного
как для местного приема, так и для экспери-
ментов по дальним УКВ связям.
Этот приемник предназначен для стационар-

ной любительской УКВ установки. Он рассчи-
тан на прием телеграфных и телефонных (ам-
плитудная модуляция) любительских УКВ пе-
редатчиков.

СХЕМА

Приемник имеет диапазон от 4,54 до 4,11 m
(66—73 МН?2). Для приема телеграфных
и дальних телефонных станций введена обрат-
ная связь по промежуточной частоте. Прием-
ник имеет 6 ламп. Схема приемника приведе-
на на рис. 1.

В. пагик

Вследствие малой эффективности шентагрид-
ных смесителей на диапазоне УКВ, применев'
отдельный гетеродин.
Стабильность частоты местного гетеродина.

имеет очень большое значение для молучения
уверенного приема.
В гетеродине использована лампа Л, типа:

6К7, включенная по схеме Доу.
Смесительный. каскад работает на лампе

6АС7. Принимаемый сигнал с антенны через:
катушку связи [.: подводится к настраиваемо-
му контуру Г2С› и к управляющей сетке лампы

9.

В аноде лампы включен контур [5Сз, на-
строенный на промежуточную частоту, равную:
5 MHz. |
Напряжение от гетеродина подводится Ha

противодинатронную ‹етку лампы Ль с катуш-
КИ Га. |
Для удобства монтажа смеситель и гетеро--

дин собираются на отдельной алюминиевой на--
нели, сделанной из алюминия толщиной 1,2—
1,5 шт, размерами 80Х 110 тт. Она разде-
ляется экраном, сделанным из такото же ма-
териала. Размер экрана 95 Х 110 тт. Панель.
укрепляется на общем шасси приемника. Раз-
мещение деталей на ней видно из рисунков 2
и 3.
Для упрощения конструкции в усилителе

промежуточной частоты применены одиночные
контуры, настройка которых производится маг-.
нетитовыми сердечниками.

Дилоло fly (GACT).
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Puc. 1. Принципиальная схема приемника
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В приемнике применено сеточное детектиро-
‘зание. Такая схема более чувствительна к сла-
‘OMIM сигиалам, чем схема < диодным детекто-
сом. В анодной цепи лампы Л4 включена ка-
“тушка обратной связи Ё[л, которая помещается

Рис. 2. Расположение деталей входного устрой-
ства (вид со стороны смесительной лампы)

на одном каркасе с катушкой Г. Регулировка
«обратной связи производится путем изменения
напряжения на экранирующей сетке лампы со-
‘противлением R19.
прием любительских станций, работающих в
черте города, производится далеко от порога
генерации. Необходимость в регулировке об-
фатней связи появляется в случае приема от-
‚Даленных станций, а также при приеме теле-
графных станций. ›
Для того чтобы генерация в приемнике на-

ступала достаточно плавно («мягкий» режим
генерации), необходимо тщательно подобрать
число витков в катушке обратной связи. На ре-
жим генерации также имеет большое влияние
:зеличина напряжения на аноде детекторной

*

Puc. 3. Pacnoaomenue GeTaneti exodnozo ycTpot-
ства (вид со стороны отдельного гетеродина)
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В большинстве случаев.

лампы, величины емкости сеточного конденса-
тора и сопротивления утечки сетки.
Для любителей, желающих «выжать» из при-

емника максимальную чувствительность, мож-
но рекомендовать схему включения регулиров-
ки обратной связи, показанную на рис. 4.
В этой схеме сопротивление К1. может быть
меньшей величины, чем указано на принципи-
альной схеме. При сопротивлении, равном
15 000—20 000 ©, изменение экранного напря-
жения при повороте рукоятки потенциометра
будет происходить более плавно. Суммарное
сопротивление Кл -|- К -|- Кз должно быть рав-
но около 100000 ® . Конденсатор С» (рис. 1)
позволяет производить регулировку обратной
связи при налаживании приемника. Его луч-
ше всего сделать полупеременным.
Оконечный каскад приемника выполнен по

обычной схеме.
В анодную цепь выходной лампы включен

динамик © трансформатором. В приемнике при-
менен динамик от приемника 6Н-1.

cot

Рис. 4. Схема для регулировки обратной связи

Утечку сетки оконечной лампы №14 можно
заменить переменным сопротивлением м этим
регулировать силу принимаемых сигналов. Вы-
прямитель приемника собран на силовом
трансформаторе типа 6Н-1. В качестве дроссе-
ля Др применяется обмотка подмагничивания
динамика. Повышающая обмотка силового
трансформатора зашунтирована конденсатора-
MH Cys wu Coz, устраняющими фон переменного
тока. Здесь лучше всего применять слюдяные
конденсаторы на рабочее напряжение не ме-
нее 500 У.
Величины емкости постоянных конденсато-

ров и сопротивлений указаны на принципиаль-
ной схеме. Сопротивление К:5 проволочное,
остальные — мастичные, на мощность рассеива-
Hua 0,25—0,5 W.

ДЕТАЛИ
Самодельными деталями приемника являют-

ся контурные катушки, катушки фильтров про-
меж: точной частоты и агрегат конденсаторов
настройки.
Контурные катушки наматываются мелным

посеребренным проводом диаметром 1,2 шт
на каркасах, выточенных из плексигласа. Раз-
меры каркасов приведены на рис. 5. Катуш-
ка [1 имеет 2 витка; катушки Le, [3— По 5
витков. Катушка Г. состоит из 26 витков та-
кого же провода, что и у катушек Г1—[3. От-
вод от этой катушки подбирается опытным
путем.

Отвод в катушке [3 делается от 3-го витка.

РАДИО Л№б
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Рис. 5. Катушки приемника

Агрегат настройки С!С› собирается по рис. 6
за основании из плексигласа или текстолита.
Размеры основания и стоек не имеют значе-ния. Пластины конденсатора изготавливаются
из алюминия или меди. На месте агрегата на-стройки можно применить блок из промышлен-
ной УКВ аппаратуры; необходимо, чтобы мак-
<имальная емкость такого агрегата лежала в
пределах 15—20 ры Е.Конструкция катушки контура промежуточ-
чои частоты понятна из рис. 7. На дне экрана
на винте укреплен эбонитовый или металличе-
ский цилиндрик, на котором туго надета пресс-

Металлическая Подшипник
b

Экран
\

4+Cmamop
qj .

, | vay, | ol ta
ХХИРИри PreeI RR ban OGL4; К СОС ыPRICE HL RIA CdOL OLGANGООС

4)
Пластина ротора Пластина статора

Рис. 6. Агрегат настройки

"нпановая гильза— каркас с бортиками, между
которыми намотано по 12 витков провода ПЭ
1,2. На верхней части каркаса укреплен ме-
таллический цилиндр а припаянной к нему гай-
кой, в которую ввинчивается винт 9 тт магне-
титового сердечника. Около катушки контура
помещен конденсатор контура (Ст, С1з) и блс-
кировочный конденсатор цепи питания (С.
С). На катушку [% укладываются два слоя
парафинированной бумаги, поверх которой на-
матывается 5 витков ПЭ 0,5 (катушка обратной
«вязи L7),

РАДИО №6

Экраны для контуров промежуточной часто-
ты изготавливаются любой формы — цилиндра-
ческой или прямоугольной, необходимо лишь
соблюдать одно условие должно быть обеспе-
чено тщательное экранирование.

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ
Приемник собирается на шасси, изготовлен-

ном из 1.5 шт алюминия или из железа
(рис. 8). На верхней стороне шасси вырезыва-
ются отверстия для силового и выходного
трансформаторов и для ламповых панелей.

С —.

Экран

--Магнетит

НатуикаГ be29]
Nearattae >-—

Рис. 7. Катушка контура промежуточной час
тоты

Расположение деталей каскадов входного
устройства понятно из рис. 2 и 3.
При монтаже смесительного каскада и кас-

када усиления промежуточной частоты следует
следить, чтобы высокочастотные соединитель-
ные провода каскадов шли наикратчайшими лу-
TAMA.

Конденсатор С следует монтировать так,
чтобы его заземленная обкладка была поисое-
динена к заземленному концу катушки Г.з.
Блокирующие конденсаторы анодной цепя,

экранной сетки и катодов также должны пред-
ставлять собой наикратчайший путь для бло-
кируемых высокочастотных токов. Например,
конденсатор, блокирующий экранную сетку,
должен быть припаян одним концом к лэпест-
ку ламповой панели, а другим концом либо к
катоду своей лампы, либо к «земле» в точке,
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Силовой тр-р Boixoduou mp-p

о у о

о о

го > 7“@ | | Место для
| т блока ламп
= Ли. Ло

210

------
—-——9-

|
|
|
|
]
|
|
|
| |.>a ==! 1=.i os 95ale6)—vle95-]

240

Рис. 8. Шасси приемника
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близкой к катоду. Экран, в который заключе-
ны выводные концы катушек [.5, Ё% и зазем-
ленный конец катушки [7, должен иметь хо-
роший контакт с экраном контура и должен
быть дополнительно присоединен к катоду со-
ответетвующей лампы.
Монтаж детекторного и оконечного каскада

не имеет каких-либо особенностей.

НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА
После того, как приемник смонтирован. мож-

но приступить кего налаживанию, которое ре-
комендуется производить в такой последова-
тельности:
Установление режима всех ламп приемника.
Налаживание усилителя низкой частоты.
Устранение самовозбуждения усилителя пр)-

межуточной частоты.
Настройка контуров промежуточной часто-

ТЫ.
Настройка и регулировка гетеродина.
Регулировка входного контура и подбор свя-

зи с антенной.
Регулировка обратной связи.
Для того чтобы быстро и хорошо настроить

приемник, необходимо, конечно, иметь изме-
рительную аппаратуру. Генератор стандартного
сигнала, высокоомный вольтметр постоянного
тока, миллиамперметр являются минимумом,
необходимым для настройки приемника. На-
стройка приемника без указанных приборов,
«на слух», хотя и возможна, но сопряжена со
значительными трудностями и потребует мно-
го времени.
Начинать налаживание следует с установле-

ния режима питания ламп приемника. Режим
ламп приведен в таблице.

стоты и максимально возможным укорочением
всех проводников, несущих высокую частоту.
Большое значение на устойчивость работы уси-
лителя промежуточной частоты имеют хонден-
саторы, заземляющие экранные сетки ламп
6АС7 по высокой частоте, а также конденсато-
ры развязывающих анодных цепей. Здесь луч-
ше всего применить плоские слюдяные конден-
саторы.
Процесс настройки контуров промежуточной

частоты ничем не отличается от настройки про-
межуточной частоты в вещательном приемни-
ке или в КВ супере. Настройку лучше. всего
производить < помощью генератора стандарт-
ных сигналов. Сначала настраивается втозой
контур усилителя промежуточной частоты, а
затем первый контур. При этом входной контур
(LoCe) необходимо отключить.
После того, как контуры промежуточной ча-

стоты будут настроены, следует приступить к
налаживанию гетеродина. Оно заключается в
получении генерации и установлении нужного
диапазона. Для проверки генерации в цепь пн-
тания экранной сетки лампы гетеродина (меж-
ду Ю2 и плюсом высокого напряжения) вклю-
чается миллиамперметр на 10—20 тА. Если
лампа генерирует, то прикосновение металли-
ческой отвертки к катушке гетеродина вызовет
срыв колебаний, сопровождающийся возраста-
нием экранного тока. Если гетеродин не гене-
рирует, то перепайкой отвода на катушке РЁ
и подбором напряжения на экранной сетке Л»
добиваемся генерации на всем диапазоне.
Частота гетеродина выбрана ниже частоты

сигнала. Таким образом, чтобы обеспечить ра-
бочий диапазон приемника от 66 no 73 MHz,
гетеродин должен иметь диапазон от 61 до
68 MHz (fyp=5 MHz).

Таблица режимов ламп

Напряж,. Напряж. с .Лампа Tan накала Папряж. на на экр. Смещение| Ансдный Нримечаниелампы BV аноде в У|сеткев У BV ток в ША

Л; 6K7 6,3 200 159 — 5—7 Ток экр. сет-
| " KH 4—5 mA

Ty 6AC7 6,3 200 120 — 3,0 4—5
Лз ‘6AC7 ” 200 120 — 1.5 — 2,0 8—12
JV 6Ж7 » 150 80 0 около

Л, 6Фб n 253 250 — 12 30Л 5U4C 5 около — — — Ток нагруз-
300 ки выпрямн-

теля
50—70 шлА

После того, как режим ламп установлен,
следует приступить к налаживанию усилителя
низкой частоты. О налаживании выходных кас-
кадов приемника много писалось на страни-
цех нашего журнала и мы на нем останав-
ливаться не будем.
Далее следует приступить к налаживанию

и настройке усилителя промежуточной часто-
ты. Возможно, что собранный приемник будет
‚возбужцаться по промежуточной частоте. Воз-
буждение каскада можно устранить гщатель-
ной экранировкой контуров промежуточной ча-

44

Возможные «смещения» рабочего диапазона
приемника могут быть скорректированы при
окончательном налаживании. Настройку вход-
ного контура и подбор связи < антенной сле-
дует производить на приеме УКВ станции, так.
как любитель вряд Ли сможет найти для этой.
цели УКВ сигнал-генератор.
Лучше всего для окончательной настройки

приемника использовать. клубную коротковол-
новую радиостанцию. Передатчик станции на-.
страивается на волну 9 т (можно также на-
строить его на волны 18 или 36 т). В первом
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случае приемник будет принимать вторую гар-
монику передатчика, а в остальных—4-ю и
8-ю гармоники. Передатчик настраивается по
волномеру или по КВ приемнику. Настройку
передатчика следует производить при отклю-
ченной антенне. Настраиваемый УКВ прием-

Рис. 9. Размещение деталей на шасси (блок
ламп Л, и Ло снят)

ник располагается около передатчика. Пере-
латчик должен работать телефоном, однако и
без модуляции можно обнаружить нужную нам
гармойнку по фону переменного тока, которым
всегда в большей или меньшей степени моду-
лируется передатчик.

Когда приемник будет настроен, следует по-
добрать режим обратной связи.
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Рис. 10. Антенна

В заключение следует добавить, что если
любитель не найдет ламп 6АСУТ, то их можно
заменить — в смесителе лампой 6Л7Т, вклю-
ченной но обычной схеме, а в усилителе про-
межуточной частоты лампой 6К7. При такой
замене приемник проиграет в «дальнобойно-
сти», но местные любительские станции будут
приниматься с нормальной громкостью.
Для приема слабых сигналов на выход око-

нечной лампы можно включить телефоны.
Анод лампы 6Фб через конденсатор в 0,1—
0,5 „Е соединяется с одним выводом телефо-
на, другой вывод которого присоединяется
‘к шасси приемника.

РАДИО №6
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В качестве антенны лучше всего применять
симметричный полуволновый диполь < двух-
проводным фидером (рис. 10). Полная длина
диполя равна 2,1 т. «Усы» диполя луч-
ше выполнить из медной трубки диаметром
10—12 тт. В крайнем случае можно приме-
нять простой медный провод диаметром 3—
4 тт. Фидер антенны должен быть строго
симметричным, для чего оба провода укрепля-
ются специальными изоляторами-распорками,
располагаемыми друг от друга на расстоянии
|1—1,5 л1. Распорки следует выполнить ‘из хо-
рошего диэлектрика. Можно, например, приме-
нить планки из плексигласа. Провод фидера
должен быть медным, диаметром 1,5—2 тт.
В простейшем случае в качестве фидера` мож-
но использовать витой осветительный шнур.
Антенну следует установить на крыше дома,

хотя бы на небольшой мачте. Фидер не дол-
жен задевать за трубы, крышу и т. д.
Описываемая антенна может быть исполь-

зована как для приемника, так и для передат-
чика УКВ радиостанции.

Рация Ивановской станции
юных техников

В эфире появились позывные новой коллек-
тивной коротковолновой станции — УАЗКЩЦ
Это — передатчик Ивановской станции юных
техников. Все оборудование КВ рации юные
радиолюбители смонтировали своими силами
в Течение одной недели.

4

В первые же дни работы новой радиостан-
ини юные коротковслновики г. Иванова уста-
новили двухстороннюю связь с радиолюбите-
лями Ленинграда, Риги, Мурманска, Киева,
Днепропетровска и других городов Советско-
го Союза.
На снимке (слева—направо): Юра Вороти-

лов, ученик 23-й школы г. Иванова, Лева Чу-баков, ученик Г-й школы и начальник радио-
станиии В. И. Мясников

Фото Л. Бурова



ПЕРВЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ШАХМАТНЫЙ
РАДИОМАТЧ

В конце февраля 1948 года коротковолно-
вики Московского энергетического института
получили от своих товарищей из Ленинград-
ского электротехнического “института предло-
жение сыграть по радио матч между сборны-

Вы-
зов был принят, и после тщательной подготов-
ми шШахматными командами институтов.

ки 28 марта состоялся первый круг этого со-
ревнования. 4 апреля был проведен вторсй
круг, который и решил исход матча в пользу

51/2 : 436.

Впервые линию связи радиоматча обслужи-
ленинградцев со счетом

вали две любительских коротковолновых ра-
диостанции: Московского энергетического ин-
ститута (УАЗКБА) и Ленинградского элек-

института (УА1КББ). Обе
рации надежно обеспечивали связь, несмотря
тротехнического

на то, что работа велась все время на 40-мет-
ровом диапазоне и в дневные часы, когда усло-
вия прохождения радиоволн на этом диапазо-
не очень плохи; работа шла < небывалой для
любительских радиостанций нагрузкой п Be-
лась телеграфом (работа микрофоном не

могла обеспечить бесперебойной связи, ввиду’
больших помех и слабой слышимости, особен--
но в дневные часы).

Оператор радиостаниии УАЗКБА И. Ми-
хальцов за работой во время шахматного

радиоматча

Шахматная команда МЭИ за игрой. Слева—направо: тт. Поляк, Овсянников, Татен-
баум, Соловьев, Чипарев, Подвойная, Автономов, Покровский

a?tas goerOT ED Say © ак ® a8 ®

Фото Сергеева-Васильева
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ТРЕХКАСКАДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Строя телевизор на новый стандарт четко-
сти, радиолюбитель иногда сталкивается с не-
обходимостью применения в канале изобра-
жения трехкаскадного усилителя промежуточ-
ной частоты, Настройка такого усилителя, со-

——====>—.
Puc. I

держащего четыре контура, связана с рядомтрудностей. Все, кому приходилось настраи-
вать усилители промежуточной частоты прием-
ника сигналов изображения, знают, что даже
при двухкаскадном усилителе возникающую
паразитную генерацию далеко не всегда удает-
ся устранить простыми средствами. При до-
бавлении же еще одного каскада склонность
усилителя к генерации еще более увеличи-вается. |
Одним из методов борьбы с паразитной ге-

нерацией в таком усилителе является тшща-
тельная экранировка всех цепей, по которым
текут токи высокой частоты. Так например,в каскаде УПЧ, схема которого приведена на
рис. |, в общий экран заключаются все эле-
менты схемы, обведенные пунктиром. Приправильно выбранной точке заземления экра-

А. Клонов

на усилитель работает достаточно устойзивс.
Более простой способ, вполне обеспечиваю-

щий устойчивую работу трехкаскадного четы-
рехконтурного усилителя, заключается в по-
степенном понижении анодного питающего на-.
пряжения от выхода приемника к его входу.
Одна из таких схем приведена на рис. 2. По-
нижение напряжения достигается тем, UTC
после каждого каскада в цепь питания вклю-
чается небольшюе сопротивление, «развязан-
ное» емкостью. В этом случае небольшая эк-
ранировка контуров явится лишь дополнитель-
ной предосторожностью. Очень часто при та-
кой схеме необходимости в экранировке нет.
Снижение усиления за счет понижения нанря-
жения очень невелико и значительно меньше,
чем ‹при других способах подавления генера-
ции. |
Заметим, что заземление развязывающих

емкостей должно быть сделано около соответ-
ствующей лампы. Образец монтажа одного из.
каскадов такого приемника приведен на рис. 3..
Нри отсутствии выходного усилителя (при

модуляции трубки прямо с детектора) жела-.
тельно иметь двухполупериодный детектор.
Однако последний требует применения в го-
следнем каскаде полосового фильтра. Этого
нежелательного усложнения схемы можно из-
бежать, применяя слабую связь детектора ©
выхолным каскалом УПЧ, как это показано»
на рис. 2. Такая схема позволяет использо-
вать преимущества двухполупериодного де--
тектора при одноконтурном выходном усили-
теле. Отметим, что юбе обмотки катушки свя-
зи должны быть одинаковыми. |
Способ получения нужной полосы препу-

скания при четырехконтурном усилителе“ мо-
жет быть таким же, как и при трехконтурном,
с той лишь разницей, что на среднюю частоту
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должен настраиваться не один, а два контура{см. «Ражио» № |, сто. 49), которые в этом
‹<лучае мунтируются сильнее. В зависимостиот степени шунтирования контуров частотная

| Общая точна ОоД заземления af: BRE ell ь
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характеристика может оказаться или плоской
‘трехгорбой или одногорбой (рис. 4). Послед-
нюю получить проще и по качеству изобра-
жения она ничуть не хуже идеальной плоской
характеристики.
Второй способ получения нужной полосы

заключается в том, что контуры настраивают-
ся в резонанс попарно и каждая пара рас-
страивается относительно другой. Этот спо-
соб также достаточно прост и приводит к хо-
ронтим результатам.

Заметим, что чем выше промежуточная ча-
стота, тем легче настроить усилитель. Поэто-
му тем радиолюбителям, которые строят ЧМ

приемник звукового сопровождения с отдель-
ным гетеродином, следует рекомендоватьбрать промежуточную частоту порядка 90—25 МН2?. Нужно только следить за тем, чтобы
разностная` частота гетеродина звукового со-
провождения и сигнала изображения не по-
падала в какой-либо из каналов.
При такой высокой промежуточной частоте

проще всего настроить все контуры на одну
и ту же частоту, шунтировав их для получе-
ния необходимой полосы. Сопротивления,
шунтирующие контуры, будут иметь при этом
величину порядка 1000—3 000 см. Если же
прием звукового сопровождения ведется наотдельный ЧМ-приемник, то особых предосто-
рожностей при выборе промежуточной часто-

i ya
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Рис. 4

ты нет необходимости принимать, особенно,
если цепи гетеродинов достаточно хорошо эк-
ранированы и оба приемника имеют усилите-
ли высокой частоты.

Любительский телевизионный центр

По инициативе радиоклудбаво Льво-
зе состоялась городская конференичя
фрабиоконструкторов и радиоспеииали-
стов. Конференция причяла решение
06 организации в г. Львове люби-
тельского телевизионного центра.
„Для руководства этой работой создан
специальный комитет. |
На снимке; члены комитета за об-

суждением схемы передающего
устройства ‘телевизионного центра.
Слева направо: руковобитель ультра-
коротковолновой секции радиоклуба
Г. Е. Вдовенко, активист радиоклуба
С. А. Колодяжный, начальник радио-
клуба В. Н. Кондрашов и инженгр

П. М. Трифонов
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Фото Г. Хомзора (Фотохроника ТАСС)
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В технике высокочастотного усиления, как в
приемниках, так и в передатчиках коротких и
ультракоротких волн получает широкое прак-
тическое применение так называемая схема
усилителя с заземленной сеткой. Еще в 1931 го-
ду эта схема была предложена проф. М. А.
Бонч-Бруевичем, однако интерес к ней стал
проявляться лишь по мере внедрения в техни-
ку радиосвязи сверхвысоких частот. Широкому
распространению схемы усилителя с заземлен-
ной сеткой способствует появление ламп-трио-
дов, специально сконструированных для работы
в данной схеме. Следует отметить, что почти
при любом триоде схема с заземленной сеткой,
особенно в диапазоне сверхвысоких частот, вы-
годно отличается от обычной схемы усилитель-
ного каскада.

СХЕМА УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА
С ЗАЗЕМЛЕННОЙ СЕТКОЙ

На рис. 1, а, б и в представлены три прин-
ципиальные схемы усилительных каскадов, от-
личающиеся способом включения сопротивле-
ния анодной нагрузки 7, и способом подачи
напряжения возбуждения И в...
На рис. 1, @ приведена обычная схема усили-

тельного каскада. Она характерна включением
нагрузки между анодом и катодом лампы, а
также напряжением возбуждения между сеткой
и катодом. В этой схеме заземляется катод.
На рис. 1, б показана схема катодного повто-рителя. Здесь нагрузка включена между ано-

дом и катодом лампы, а напряжение возбуж-
дения—между сеткой и заземленным анодом.
Заземлен в схеме анол.

ear < L | APR. |aT SL © me qa вы} ; i 8 |- ~ЕН. J &NEEGun | Gos i |5x г
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Рис. 1
а) Классическая схема усилительного каскада

х. (заземлен катод)
6) Катодный повторитель (заземлен анод)
в) Схема с заземленной сеткой

Схема усилительного каскада с заземленной
сеткой приведена на рис. |,в. В этой схеме,
как показывает само ее название, заземлена
управляющая сетка лампы, а катод в добавле-
ние к своему основному назначению (излуче-
ние электронов) служит еще сигнальным элек-
тродом. Нагрузка включена между анодом и

РАДИО №6
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сеткой, а напряжение возбуждения подается
между катодом и сеткой. Эта схема носит так-
же название схемы с катодным входом.

ОСОБЕННОСТИ СХЕМЫ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ
СЕТКОЙ

Все характерные особенности рассматривае--
мой схемы определяются тем, что в ней управ-.
ляющая сетка лампы находится под нулевым

ч-
Рис. 2. Схема усилительного каскада с зазем-

ленной сеткой

высокочастотным потенциалом. Это обстоятель-
ство обусловливает «превращение» управляю-
щей сетки ‘из сигнального электрода в экран-
ный электрод. Таким образом триод в схеме
усилителя с заземленной сеткой приобретает в.
отношении внутренней экранировки свойства
тетрода и пентода. `
Благодаря этому представляется возможным

успешно использовать триоды в усилительных
каскадах коротковолновых передатчиков (в:
частности в оконечном каскаде}, не прибегая.
к сложным схемам нейтрализации. Заземлен-
ная управляющая сетка ослабляет связь меж-
ду входной и выходной цепями усилительного:
каскада. На рис. 2 приведена схема усилитель--
ного каскада с заземленной сеткой, примени-
мая как в приемниках, так и в перелатчиках.
Вредное действие емкости анод—сетка здесь
исключено (ток через конденсатор Cy, замы-
кается на землю, минуя входной контур). Па-
разитная связь обусловливается в данной схе-
ме емкостью анод-катод (С.;! ‚ ноэта емкость,
обычно бывает весьма малой.
В приемниках метрового диапазона примг-

нение. триодов оправдывается еще и тем, что
триод имеет меньший уровень внутренних шу-
мов по сравнению с многосеточными лампами—
тетродами и пентодами. Как известно, отно-
шение сигнала к шуму является важнейшим.
показателем приемника УКВ. Используя схему
с заземленной сеткой на триодах, можно.
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КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА

Много хлопот любителям телевидения до-
‘ставляет получение хорошей линейности кад-
ровой развертки. При плохом распределении
по вертикали изображение настолько искажа-
‚ется, что сводит почти на-нет всю проделан-
ную любителем работу.
Мы постараемся дать несколько практичес-

ких советов по налаживанию схемы вертикаль-
ной развертки для получения хорошей ли-
ейности.
В основном правильное распределение по

вертикали зависит от величины разрядного
‚конденсатора С, сопротивления В; и от ре-
жима, в каком работает усилительная лампа
„ЛЬ (рис. 1).

Рис. 1

Если низ растра значительно сжат, это
‘указывает на то, что емкость конденсатора
Ст велика и для того, чтобы растянуть растр,
емкость этого конденсатора необходимо умень-
итить. Одновременно сэтим весь растр также
увеличится по вертикали.
Практически емкость конденсатора С; бе-

рется в пределах от 0,03 вЕ до 0,1вЕ. Сопро-
тивление К. лучше поставить переменное, за-
тем, подобрав нужную величину, заменить его
постоянным.
Ог величины нагрузочного сопротйвления

Reg зависит распределение строк в ‘верхней
части растра. С уменьшением этого сопротив-
ления самая верхняя часть растра резко вы-
тягивается. Сопротивление Юз берется в пре-
делах от 5005 до 20000%.

И. Голиковский

Изменение смещения на управляющей сет-
ке лампы Л. с помощью сопротивления Аз
также меняет линейность, причем с уменьше-
нием сеточного смещения слегка вытягивается
верхняя часть растра, значительно расширяет-
ся средняя часть и при очень небольшом сме-

д катушке
~ ^@др08

щении, близком к нулю, самый низ растра
сильно сжимается. Максимально отрицатель-
ное смещение лучше брать порядка -— 20%.
Часто любитель сталкивается с невозмож-

ностью получить достаточной величины растр
по вертикали, причем уменьшение сопротив-
ления К и К. (рис. 1) не дает нужного ре-
зультата, а только приводит к ухудшению
распределения. В таком случае для получения
большего растра по вертикали можно приме-
нить вместо лампы 6Фб лампу 66.
Если смещение на лампу „ подается авто-

матически, то необходимо помнить, что ве-
личину конденсатора С; (рис. 2) нужно брать
достаточно большой, в противном случае не
удастся получить правильного распределения
нижней части растра. При малой емкости С1
растр внизу будет поджат. Величина С1 долж-
на быть не меньше 100 вР. Сопротивления В:
надо взять порядка 10000, а сопротивление
R, 20002, ©

осуществить стабильный широкополосный уси-
литель для весьма высоких рабочих частот
{телевидение, приемники импульсных сигналов
я т. д.}. С целью получения выгодного отноше-
ния сигнала к шуму рекомендуется в УКВ
приемкиках в первую очередь использовать
‘трисд с заземленной сеткой во входном каска-
де. Несмотря на явные преимущества триодов
в отношении малого уровня шумов, использо-
‘вание их в схемах 1, а (нормальный усилитель-
ный каскад) и 1,6 (катодный повторитель) при
высоких рабочих частотах оказывается весьма
затруднительным из-за наличия нежелательной
обратной связи между выходной ‘и входной
цепями.

Как и в схеме катодного повторителя, в схе-

20

ме усилителя с заземленной сеткой имеет место
отрицательная обратная связь.
В усилителе с заземленной сеткой имеет

место глубокая отрицательная обратная связь
по току. Следствием этого является малое.
входное и большое выходное сопротивление
каскада (аналогия с повышающим трансфор-
матором). ,
Отрицательная обратная связь, сообщая схе-

ме устойчивость в работе, приводит к сниже-
нию коэфициента усиления каскада.
Радиолюбители-экспериментаторы обнаружат

много интересных особенностей схемы < зазем-
ленной сеткой, применяя ее в передатчиках и
в телевизионных усилителях.

РАДИО №6



Умформерами называются электроагрегаты,
преобразующие постоянный ток низкого на-
пряжения, потребляемый от аккумуляторов,
в постоянный ток высокого напряжения, ис-
пользуемый для питания анодных цепей ра-
диопередатчиков, радиоприемников и усили-
телей. В зависимости от схемы умформеры
дают одно или несколько высоких напряже-
НИЙ.
Из принципиальной схемы, изображенной

на рис. |, видно, что умформер состоит из
электродвигателя постоянного тока © HH3KHM
напряжением ‘и генератора постоянного тока
высокого напряжения. Обмотки двигателя и
генератора наматываются на общий якорь и
подключаются к камостоятельным коллекто-
рам.
Шунтовая обмотка электродвигателя одно-

зременно служит и обмоткой возбуждения
генератора.
Но такой схеме осуществляется большин-

<тво умформеров, выпускаемых под маркой
РУ (радио-умформер) или РУН (радио-ум-
формер нормальный).

Шлунтовая обмотнавозбужденияте
— 5 —

Низкое напряжение Высоное напряжение

Рис. 1
Умформеры с несколькими высоковольтны-

ми обмотками обычно осуществляются по
схеме, приведенной на рис. 2. Подобные схе-
мы с последовательно соединенными обмотка-
ми называются каскадными, а умформеры
этого типа обозначаются маркой «РУК» (ра-
дио-умформер каскадный).
Схема такого электродвигателя содержит

дополнительную сериесную (последователь-
ную) обмотку возбуждения, включенную в
цепь якоря.
Наличие дополнительной обмотки позволяет

поддерживать постоянными обороты двигате-
ля при изменяющейся нагрузке (например,
при манипуляции ключом) и, следовательно,
значительно ограничить колебания напряже-
ния на выходных зажимах умформера.

УСТРОЙСТВО УМФОРМЕРА
Внешний вид умформера показан на рис. 3.

«Собственно умформер расположен на короб-
ке, в которой размещены фильтры высокой и

РАДИО №6

В. А. Михайлов

На боковой стенке этой ко-низкой частоты.
робки находятся клеммы, к которым подхо-
дят выводы от обмоток мотора и генератора.
Некоторые типы умформеров
без фильтров.
Общее представление об устройстве умфор-

мера дает рис. 4.
Умформер имеет железный корпус(1), при-

выпускаются

— —
Высокое напряжениеНизкое напряжение

Рис. 2

крепленный к оснозанию (2). С помощью
винтов к корпусу прикреплены полюсные си-
стемы (3) с одетыми на них обмотками воз-
буждения (4). В магнитном поле, создавае-
мом системой возбуждения, вращается якорь
(5), на концах которого находятся коллектор
мотора (6) и коллектор генератора (7).
На изоляционных кольцах (8 и 9), прикрен-

ленных к основаниям (16), отлитым из легко-
го сплава, смонтированы щеткодержатели

(10 и 13). Щетки (14) прижимаются к кол-
лекторам пружинами (11и 12). Якорь умфор-
мера вращается в шариковых подшипниках
(15) с постоянной смазкой. Основания (16)
закрываются железными чехлами (17). По-
следние защищают умформер от пыли и за-
грязнения и одновременно служат экранами,

Sere<,'
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позволяющими до минимума снизить помехи
радиоприему.
Для охлаждения обмоток возбуждения и

якоря в чехлах (17) делаются вентиляцион-
закрывающиесяные отверстия,

ской сеткой.
металличе-

Выводы (18) от моторной и генераторной
частей делаются проводом с надежной изоля-
цией и подводятся к клеммам фильтра или
непосредственно к аппаратуре, питаемой ум-
формером,—если фильтры не предусмотрены
схемой. |
У некоторых умформеров старых образцов

(РМ-Г или РУН-300, РМ-2 или PYH-75)
клеммы для проводов от мотора и генератора
устанавливались непосредственно на корпусе.
Расположение деталей фильтра в коробке по-
казано на рис. 5.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
При конструировании умформеров прини-

маются все меры к ослаблению пульсаций на-
пряжения- (введение косого паза в якоре
и т. д.). На выходе умформера, кроме посто-
янного напряжения определенной величины,
получается и пульсация, составляющая в
среднем 2,5 процента от постоянного напря-
жения.
Поэтому в схему питания анодных цепей

вводят обычные сглаживающие фильтры, со-
стоящие из дросселей низкой частоты и бу-
мажных или электролитических конденсато-
ров емкостью по 4—0 в Е. Схемы включе-
ния фильтров показаны на рис. 5.

Умформеры, как и всякие электродвигате-
ли постоянного тока, создают помехи радио-
приему. Для ослабления этих помех приме-
няются высокочастотные фильтры (рис. 6).
При питании усилителей низкой частоты

можно ограничиться включением только бло-
кировочных конденсаторов С; и Cy, как пока-
зано на рис. 1.
Умформеры же, питающие радиоприемные

устройства, обязательно снабжаются низко-
частотными сглаживающими фильтрами и
высокочастотными защитными фильтрами
(рис. 6).
В фильтрах высокой частоты применяют

конденсаторы безындукционного типа емко-
стью 0,005—0,01 Е, рассчитанные на рабочее
напряжение умформера.
Дроссели‘ фильтров высокой частоты для

цепей мотора и генератора рассчитаны на то-
ки, протекающие в этих Цепях, и должны
быть обязательно снабжены экранами.
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ВЫБОР ТИПА УМФОРМЕРА И СХЕМЫ
ВКЛЮЧЕНИЯ

Наша промышленность выпускает несколь-
ко десятков типов умформеров, рассчитанных
на различные мощности и напряжения. Здесь
мы приводим основные характеристики лишь
тех умформеров, которые наиболее пригодны
для питания любительской радиоаппаратуры.
и чаще всего встречаются в продаже. К их
числу относятся умформеры малой и средней
—

Ц-----————

Рис. 5

мощности РУН-10, РУН-30, РУН-75 и другие.
Как видно из таблицы 1, эти умформеры пи-
таюлся от аккумуляторов напряжением 12 V
или 24 \.
Умформеры иногда используются и при

пониженном напряжении. Например, 12-воль-
товые умформеры типа РУ-45-Б, РУН-75
(РМ-2), РУН-30 часто питают от 6-вольто-
вых источников тока. В частности умформер
РУН-45-Б используется для питания прием-
ника А-653, устанавливаемого в автомашине
ЗИС-110.

ыы ————щ—— me

Рис. 6

Схема включения этого умформера приве-
дена на рис. 8.
В приведенной схеме умформер отдает ва-пряжение порядка 215—225 \У при токе 60—

70 mA. |На рис. 5, 7 и 8 приведены схемы включе-ния умформеров для питания радиоустройств.

РАДИО №6



Дроссели низкой частоты, примененные в
первичной цепи схем рис. 5 и 8, служат для
облегчения пуска умформеров, так как в этих
схемах отсутствуют пусковые реостаты.
Пусковые дроссели в момент включения

препятствуют резкому нарастанию силы тока
и обеспечивают сравнительно плавный пуск

` притерты,
Щетки умформера должны быть хорошо

иметь гладкую и блестящую по-
верхность и плотно прилегать к коллектору.
Давление щеток на коллектор не должно
превышать 0,1—0,12 К& на квадратный санти-
метр площади щетки. При слабом нажиме
щетки не обеспечивают надежного контакта

Таблица1
Электрические данные умформеров

Коллектор низ- | Коллектор высо-| Коэф.
кого напряжения| кого напряжения|полез-| Число№ пп. Тип умформера — | Ha ного |оборотов

Напр. Моще, Напр. Мощн.| дейст-| в мин.V Ток А УА У |1ЖА Уд вия
1. РУН-10....... | 12,9| 2,9| 37,5| 200 | 0,05| 10 27 6 050
2. РУН-1-А......| 24 1,4 | 33,6| 200| 0,05| 10 29 6000
3. РУ-11-А ....../ 26 | 1,3 | 34 220 | 0,09! Ii 31 8 500
4. РУ-11-Б ....../ 12 2,6 {| 31,5 | 220 | 0,05! Il 31 8 5005. PYH-30......./) 12 | 6,3 | 76 450 | 0,07| 30 42 6 000
6. РУН-45-Б. ....| 12 8,9 | 107 450 | 0,1 45 42 "8 С00
7. РУН-75-(РМ-2) ...| 12 13 156 759 | 0,1 75 48 10000

умформера, быстро набирающего нормальные
обороты. Дроссели обычно состоят из 80—100
витков провода, диаметр которого должен со-
ответствовать силе тока первичной цепи. Сер-
дечник для них собирается из обычных транс-
форматорных пластин типа Ш-19 или Ш-95;
набор имеет толщину 20—30 тт.
‚После пуска умформера дроссель замы-

кается накоротко при помощи. тумблера
(puc. 8).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛОАТАЦИЯ

Умформер, как и всякий электроагрегат,
требует известного ухода и наблюдения.
Основные правила ухода сводятся к следую-
щему.
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и искрят во время работы. При очень силь-
ном нажиме щетки поверхность коллектора
быстро изнашивается.
Каждый раз после окончания работы ум-

формера нужно протирать коллектор чистой
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Puc. 8

тряпкой, а в случае загрязнения его поверх-
ности — промыть спиртом или бензином. Пе-
риодически производится чистка и шлифовка
коллектора при помощи стеклянной бумаги
или шкурки (наждачную бумагу применять
нельзя).
Когда поверхность коллектора сильно изно-

сится (при появлении дорожки от щеток),
его протачивают на токарном станке.
При правильной эксплоатации и вниматель-

ном уходе умформер может служить в тече-
ние длительного срока.
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Проф. С. Э. Хайкин

(Окончание. Начало см. № 4 „Радио“ т. г.)

После того. как мы рассмотрели процессы,
происходящие при собственных колебаниях
в контуре, нетрудно уже разобраться в карти-
не вынужденных колебаний, а затем рас-
смотреть и те явления, которые представляют
собой сочетание собственных и вынужденных
колебаний в контуре.
Вынужденные колебания возникают в колеба-

тельном контуре в том случае, когда в контур
от какого-либо внешнего источника введена
периодически меняющаяся ЭДС. Примером
может служить колебательный контур прием-
ника, индуктивно связанный с приемной антен-
ной (рис. 5). Колебания, возникающие в антен-
не под действием приходящих — сигналов,
вследствие взаимоиндукции между катушками
антенны и контура, создают в контуре пере-
менную электродвижущую силу. Периодически
меняющаяся внешняя ЭДС вызывает в контуре
переменный ток той же частоты. Этот ток и
связанные с ним изменения напряжения на
конденсаторе и ЭДС в катушке самоиндукции
и представляют собой вынужденные колебания
в контуре.
При вынужденных колебаниях в контуре

соотношения между токами и напряжениями
в контуре сложнее, чем при собственных
колебаниях. Но в одном специальном случае
вся картина упрощается и мы сможем непо-
средственно перенести на вынужденные колеба-
ния то, что нам уже известно для собственных
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колебаний. Это тот случай, когда период внеш-
ней силы, а значит и период вынужденных
колебаний в контуре совпадает с периодом его
собственных колебаний, т. е. случай резонанса.
В самом деле, если в контуре протекает ток

определенной частоты, то для отдельных эле-
ментов контура совершенно — безразлично,
обусловлен ‘ли этот ток собственными или вы-
нужденными колебаниями контура. Поэтому
ири резонансе соотношения между напряже-
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нием на конденсаторе и ЭДС самоиндукции
в случае вынужденных колебаний будет такое
же, как и для собственных (поскольку периоды
тех и других совпадают). А для собственных
колебаний, как мы видели, ЭДС самоиндукции
противоположна по направлению и приблизи-
тельно равна по величине напряжению на кон-
денсаторе. Значит и при вынужденных колеба-
ниях в случае оезонанса будет иметь место
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нолебаний в контуре

Рис. 6

то же самое; напряжение на конденсаторе
и ЭДС самоиндукции будут компенсировать
друг друга. Иначе говоря, в случае резонанса,
и только в случае резонанса, контурведет ‘себя
таким образом, как будто его емкость и индук-
тивность отсутствуют и он обладает только
активным сопротивлением. Поэтому и сила
тока в контуре определяется только величиной
активного сопротивления и если оно мало, те
сила тока будет велика. Вне резонанса, когда
период вынужденных колебаний отличается от
периода собственных колебаний, напряжение
на конденсаторе не равно ЭДС самоиндукции
и они не компенсируют друг друга.
Помимо активного сопротивления, контур вне

резонанса обладает еще некоторым реактив-
ным сопротивлением, обусловленным наличием
емкости и индуктивности. Это реактивное со-
противление значительно превосходит малое
активное сопротивление контура. Поэтому и
сила тока вне резонанса всегда меньше, чем
при резонансе, и по мере удаления от резонан-
са она спадает все больше и больце. Эта за-
висимость амплитуды вынужденных колебаний
(амплитуды тока в контуре) от соотношения
между периодом внешней силы и периодом
собственных колебаний контура дается хорошо
известной всем радиолюбителям кривой резо-
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нанса (рис. 6). Из сказанного выше ясно, что
чем меньше активное сопротивление, тем боль-
не сила тока при резонансеи тем выше поды-
мается кривая резонанса. Вдали же от резо-
нанса уменышение активного сопротивления
лишь очень незначительно увеличивает ампли-
туду вынужденных колебаний (ибо вдали от
резонанса главную роль играет реактивное,
а не активное сопротивление контура). Поэтому
по мере уменьшения активного сопротивления
заметно повышается средняя часть резо-
нансной кривой и почти не повышаются ее
«крылья»—кривая резонанса становится все
более и более острой (рис. 7). Таким образом
острота резонансной кривой определяется
тем же самым фактором, что и затухание соб-
ственных колебаний,— величиной активного
сопротивления, а значит и величиной логариф-
мического декремента затухания контура. Чем
меньше декремент контура, тем острее’ кривая
резонанса. Эта жесткая связь между затуха-
нием собственных колебаний и остротой резо-
нансной кривой играет принципиальную роль
в тех явлениях, которые нам еще осталось рас-
емотреть, именно в явлениях, которые пред-
ставляют собой сочетание собственных Й
вынужденных колебаний в контуре, и которые
в радиотехнике имеют очень большое значение.
Дело в том, что в радиотехнической практике

мы никогда не имеем дела с внешними электро-
движущими силами постоянной амплитуды.
Это отчетливо видно на том примере возникно-
вения вынужденных колебаний, который мы
привели выше.. Ведь электромагнитные волны
передающей станции, создающие вынужден-
ные колебания в приемном контуре, не имеют
постоянной амплитуды, это волны так или
иначе модулированные, амплитуда которых
изменяется в соответствии с характером звуков
или других сигналов (например, телевизион-
ных), передаваемых радиостанцией. Для того
чтобы выяснить, какую роль играет это обстоя-
тельство, рассмотрим простейший случай из-
менения амплитуды внешней ЭДС, — случай
включения и выключения внешней ЭДС.

Малыш декремент

Большой декремент

Рис. 7

В этом случае амплитуда внешней ЭДС сна-
чала равна нулю, в некоторый момент Н скач-
ком принимает определенное значение, сохра-
няет его до момента 2 и затем скачком снова
падает до нуля. Графически эта картина
изображена на верхней кривой рис. 8.
Положим, что колебательный контур на-

строен точно в резонанс на такую внезапно
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появляющуюся и исчезающую внешнюю ЭДС:
(это случай не только наиболее простой, но и:
наиболее важный практически) и посмотрим,
какие явления происходят при зтом в колебз-
тельном контуре. Начнем рассмотрение с вы-
ключения внешней ЭДС, полагая, что до этого:
она все время действовала (дальше будет ясно..
почему мы начали рассмотрение «с конца»)..

Внешняя 30C

ASLAN |
TATE

Колебания д контуре
Рис. 8

Если внешняя сила все время действовала, то’
в колебательном контуре существовали вы-
нужденные колебания. В момент выключения’
внешней ЭДС они не прекратятся сразу,
а будут затухать постепенно, как и всякие
собственные колебания в контуре. Для контура.
безразлично, почему в нем возникли колеба-
ния— под действием внешней ЭДС или одного“
начального толчка. В отсутствии внешней ЭДС
(т. е. после ее выключения) в контуре могут’
происходить только собственные колебания и:
они будут затухать в соответствии с декремен-
том контура. Следовательно, начиная с мо-
мента 6, в контуре будут происходить затухаю-
щие собственные колебания; они изображены
на нижней кривой рис. 8. Так как периоды соб-
ственных колебаний и внешней ЭДС совпадают
(контур настроен в резонанс), то период этих
затухающих колебаний будет такой же, как и.
вынужденных, только они будут затухающими:
и продолжаться они будут тем дольше (зату-
хать тем медленнее) чем меньше декремент
контура. Таким образом, для того чтобы:
вынужденные колебания в кон-
туре вызванные внешней силой..
исчезли после выключения внеш-
ней силы, нужно некоторое время
и тем большее, чем меньше декре--
мент контура.
Посмотрим теперь, что происходит при вклю-

чении внешней ЭДС. Для ответа на этот вопрос
воспользуемся тем, что мы знаем о явлениях
после выключения внешней ЭДС и следующим;
искусственным приемом. Включение внеш-
ней ЭДС Е мы будем рассматривать как ре-
зультат действия двух одинаковых по амплиту--
де и периоду ЭДС, направленных в противо--
положные стороны (рис. 9), из которых.
одна ЭДС Е! действует все время, а другая ЕЁ»
в какой-то момент выключается. В этом смысле:
включение ЭДС Е эквивалентно выключе-
нию ЭДС Е› противоположного направления..
Но при выключении ЭДС Ез созданные ею вы-
нужденные колебания превращаются в за-
тухающие собственные колебания, причем. пс.
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направлению эти колебания также противо-
положны тем, которые создает ЭДС Е!. Эти
собственные колебания накладываются на
вынужденные колебания вызванные первой
ЭДС ЁЕ,, и в результате дают картину, изобра-
женную на рис. 10. Вследствие того, что соб-
ственные колебания затухают, результирующие
колебания начинают постепенно нарастать по
мере затухания собственных колебаний. Ясно,
что чем медленнее затухают собственные
колебания, тем больше времени потребуется
на то, чтобы закончилось нарастание колебаний
и установилась постоянная амплитуда вы-
нужденных колебаний. Для установления
вынужденных колебаний в KOH-
туре нужно время и тем большее,
чем меньше декремент контура.
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Все сказанное относится не только к случаю
включения и выключения внешней ЭДС, но и
ко всяким изменениям амплитуды этой. ЭДС.
При всяком изменении амплитуды внешней ЭДС
должно пройти некоторое время для того, что-
бы в контуре успела установиться новая
амплитуда вынужденных колебаний, соответ-
ствующая новому значению амплитуды внеш-
ней ЭДС. И потребное для этого
время должно быть тем больше,
чем меньше декремент контура.
Но всякая передача сигналов с помощью

амплитудной модуляции * связана с изменения-
ми амплитуды внешней ЭДС, действующей на
приемный контур. Для воспроизведения сигна-
лов в приемнике нужно, чтобы в приемном

* При частотной модуляции дело обстоит
принципиально так же: при изменении частоты
внешней ЭДО также необходимо некоторое
время для того, чтобы успели установиться
вынужденные колебания, соответствующие но-
вой частоте ЭДС. Поэтому все сказанное ниже
в общем относится и к случаям частотной
МОДУЛЯЦИИ.
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контуре повторялись те изменения амплитуды,
которые происходят во внешней ЭДС. В прием-
ном контуре должны успевать устанавливаться
новые значения амплитуды вынужденных
колебаний, соответствующие новым значениям
амплитуды внешней ЭДС. А для этого, как мы
видели затухание приемного кон-
тура должно быть не слишком
мало. В противном случае время установле-

Колебания, вызванные э9сЕ,
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ния вынужденных колебаний будет слишком
велико и новые значения амплитуды не будут
успевать устанавливаться—приемный контур
не будет пропускать модуляции и прием сигна-.
лов будет невозможен. При этом чем быстрее
модуляция (например, чем выше тон звуков,
передаваемых при радиотелефонии), тем боль-
ше должен быть декремент приемного контура.
Это принципиальное требование само по себе

могло бы быть легко выполнено, если бы оно
не противоречило прямо противоположному
требованию, которое должно быть соблюдено
для повышения чувствительности и избиратель-
ности приемного контура. В самом деле, чем
меньше декремент приемного контура, тем
больше амплитуда вынужденных колебаний
в нем, а значит тем выше его чувствительность,
и тем острее его кривая резонанса, а значит
тем выше и избирательность.
Таким образом требование, чтобы декремент

приемного контура был достаточно велик
(иначе контур не будег пропускать модуляции),
ограничивает возможность повышения чувстви-
тельности и избирательности приемного контура.
Эти возможности могут быть несколько расши-
рены, если вместо одного колебательного кон-
тура применять более сложные сочетания
колебательных контуров. Но все же указанное
выше противоречие остается в силе. Требова-
ния, чтобы приемник обладал высокой чувстви-
тельностью и избирательностью, с одной сторо-
ны, и пропускал быструю модуляцию, с дру-
гой,—всегда противоречат друг другу. И это
противоречие является одной из самых прин-
ципиальных и больших трудностей, с которой
радиотехника неизменно сталкивается на всем
пути своего развития.
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Ламповые приемники, предназначенные для
индивидуального пользования в сельских
условиях, обычно имеют минимальное коли-
чество ламп. Применение небольшюго числа
ламп диктуется необходимостью максимально
экономить источники питания.
Но сельские приемники некоторых катего-

рий должны быть довольно мощными. К ним
относятся, например, приемники в передвиж-
ках, предназначенных для работы на откры-
том воздухе, и приемники, устанавливаемые
в Избах-читальнях и клубах и рассчитанные
на обслуживание большой аудитории.

Рис. 1. Передняя панель приемника

В таких приемниках должно быть то ми-
нимальное количество ламп, ‘которое нужно
для достижения указанных целей. В большин-
стве случаев для этого нужны четыре лампы.
Четырехламповый приемник уже может обес-
печить громкость, достаточную для обслужи-
вания двух-трех десятков слушателей.

Разумеется, при конструировании ‹ельско-
го приемника подобного типа приходится ре-
шать вопрос не только о числе ламп. Очень
серьезным вопросом является выбор схемы
и общей конструкции приемника.
Описываземый в этой статье приемник вы-

полнен по популярной теперь схеме сулерге-
теродина с высокой промежуточной частотой
и ненастраивающимся входом. Для такого
приемника нужен только один переменный
конденсатор самого примитивного типа. Это
обстоятельство ‘способствует значительному
удешевлению и упрощению приемника, по-
скольку сдвоенный или строенный агрегат пе-
ременных конденсаторов является одной из
самых дорогих деталей, а подгонка резонанса
нескольких контуров или сопряжение их —
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Л. Тульский
самой трудной частью налаживания прием-
ника.

Кроме общего удешевления приемника н
облегчения его налаживания, применение вы-
сокой промежуточной частоты позволяет лег-
ко изготовлять самодельные катушки для
всех контуров приемника. Это обстоятельство
очень важно, так как в деревенских усло-
виях труднее достать готовые фабричные ка-
тушки, чем в городе. Изготовления катушек
для приемника © высокой промежуточной
частотой облегчается тем, что число витков
у них меньше, чем у катушек суперов с нор-
мальной промежуточной частотой.
Приемник, предназначенный для коллек-

тивного слушания, должен давать громкий,
хороший прием. Такой прием практически
могут обеспечить только недалеко располо-
женные местные станции. Поэтому от прием-
ника не требуется особая избирательность и
чувствительность, а также не требуется и ко-
ротковолновый диапазон,— почти в любом
пункте страны есть хорошо слышимая недале-
ко расположенная ‹средневолновая или длин-
новолновая станция.
Возможность ограничиться двумя диапазо-

нами — длинноволновым и средневолновым—
позволяет в свою очередь обойтись без пере-
ключателя, так как при высокой промежуточ-
ной частоте весь средне-длинноволновый диа-
пазон легко перекрывается одним поворотом
конденсатора гетеродина, а это чрезвычайно
упрощает конструкцию приемника.
Отсутствие необходимости в высокой изби-

рательности позволяет еделать еще одно
упрощение приемника—ограничиться в филь-
трах промежуточной частоты одиночными
контурами вместо полосовых фильтров, что
еще более облегчает изготовление и налажи-
вание приемника.
Таким образом, описываемый приемник от-

носится к числу очень простых, для его изго-
товления нужно минимальное количество де-
талей. Собрать приемник нетрудно и обой-
дется он дешево. Очень несложно и обраще-
ние с таким приемником. Все основное упра-
вление производится одной рукой.

СХЕМА

Принципиальная схема приемника изобра-
жена на рис. 2. Первая лампа прчемника—
преобразователь частоты—типа СБ-242. Вход
приемника, как уже отмечалось, ненастраи-
вающийся. Вместо настраивающегося KOHTY-
ра во входной цепи помещен. фильтр, пропу-
скающий к сетке преобразовательной лампы
частоты средне-длинноволнового диапазона и
отсеивающий частоты, соответствующие зер-
кальным каналам. В состав фильтра входит
дроссель, индуктивность которого мала для



задерживания частот средневолнового и
длинноволнового диапазонов, но которая до-
статочно велика для высоких частот зеркаль-
ных каналов, лежащих в области коротковол-
нового диапазона. Роль конденсаторов С2 и
С: обратна. Их емкость мала, поэтому они
представляют очень большое сопротивление
для частот средне-длинноволнового диапазо-
на. Для частот же зеркальных каналов со-
противление этих емкостей очень мало, они
представляют собой для зеркальных частот
почти полное короткое замыкание. Поэтому
мешающие сигналы зеркальных
могут достигнуть сетки преобразовательной
лампы.

Сопротивление К: является утечкой сетки
первой лампы. Без него сетка была бы отре-
зана конденсаторами Cy и Сз от своего като-
да, что приводило бы лампу К «запиранию».
Промежуточная частота приемника — 1 800

килогерц. При такой промежуточной частоте
для перекрытия всего длинно-средневолново-
го диапазона 200—2000 метров гетеродин
должен настраиваться на частоты в пределах
1950—3000 килогерц. Это перекрытие очень
невелико, существующие переменные конден-
саторы дают гораздо большее перекрытие.
Поэтому для ограничения перекрытия после-
довательно с переменным конденсатором Сь,
включен постоянный конденсатор С?, умень-
шающий вдвое конечную емкость переменно-
го конденсатора, а параллельно контуру ге-
теродина присоединен постоянный конденса-
тор Сь увеличивающий. начальную емкость
контура.
В анодной цепи преобразовательной лам-

пы находится контур [3Со, настроенный на
промежуточную частоту. Напряжение проме-
жуточной частоты из анодной цепи этой лам-
пы через конденсатор С. передается управ-
ляющей сетке второй лампы—типа 2K2M, —
являющейся усилителем промежуточной час-
TOTHI.-

В анодной цепи этой лампы находится вто-
DOH контур промежуточной частоты, с<остоя-
щий из катушки Ё4 и конденсатора С\з.

станций не

Детекторная лампа типа 2К2М работает по
схеме сеточного детектирования. Из ее анод-
ной цепи посредством катушки Ё5 подается
на анодный контур предыдущей лампы об-
ратная связь. Регулируется обратная. связь
изменением напряжения на экранной сетке
детекторной лампы, производящимся при по-
мощи переменного сопротивления Ку.
Выходная лампа—СО-244; в цепи ее сет-

ки нахоцится регулятор громкости—пере-
менное сопротивление К. Смещение на упра-
вляющую сетку этой лампы получается за
счет падения напряжения на сопротивлении
Ria. Это сопротивление зашунтировано элек-
тролитическим конденсатором Co).

ДАННЫЕ ДЕТАЛЕЙ

Все катушки приемника намотаны на охот-
ничьих бумажных гнльзах диаметром 17 тт.
Размеры каркасов, число витков и марки про-
водов приведены на рис. 3. Катушки [и и Le
намотаны одна поверх другой. Сначала на
каркас наматывается катушка [2, затем на-
мотка обвертывается полоской парафиниро-
ванной бумаги и поверх нее наматывается
катушка L; Намотка обеих катушек произво-
дится в одном направлении.
Катушка L3 cocrouT из двух секций. Одна

секция—40 витков наматывается между дву-
мя щечками «внавал» и другая секция—20
витков наматывается в один слой на кольце,
склеенном из прессшпана. Кольцо может CBO-
бодно передвигаться по каркасу и служит
для подгонки самоиндукции катушки. Обе
секции наматываются в одном направлении и
соединяются последовательно—конец одной
секции с началом другой.
Катушка [4 также наматывается «внавал»

между двумя щечками, а катушка обратной
связи [5 наматывается в один слой на пресс-
шпановом кольце. Передвигая кольцо по кар-
касу, можно регулировать величину обратной
‘СВЯЗИ.

Дроссель входного фильтра Др состоит из
трех секций, намотка производится также

= oH

ul

Рис. 2. Принципиальная схема
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Рис. 3. Катушки приемника

тушка [з смонтирована под горизонтальной
панелью, а каркас с катушками [4 и [5 нахо-
дится сверху около лампы СО-244. Включа-

так же, как и катушки ге-

«внавал». Каркас дросселя склеивается из
пресстипана. Конденсатор настройки Сз—<
твердым диэлектриком. Переменные сопро- |
тивления Ри Ry типа «ВК». Реостат накала ются эти катушки
К. имеет сопротивление 10 ом.

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ

Приемник смонтирован на угловой панели
из фанеры, размеры ее приведены на рис. 4.
В центре панели сверху помещается конден-
сатор настройки Сз. Под горизонтальной па-
нелью смонтированы переменные сопротивле-
ния и реостат накала. Расположение их сле-
дующее: слева находится регулятор громко-
сти Ки, в центре регулятор обратной связи Юэ
и справа реостат накала. Все лампы располо-
жены в один ряд в том порядке, как они идут
по принципиальной схеме. Если смотреть
сзади, то крайняя лампа слева—СБ-242, да-
лее идут две лампы 2К2М и лампа СО-244.
Каркас с катушками [1 м [2 находится над
горизентальной панелью около лампы СБ-242.
Включаются эти катушки следующим обра-
зом: начало катушки Ё: идет к земле, а ко-
нец — к сетке лампы, начало катушки Г2 идет
к аноду, а конец— к сопротивлению Ry. Ka- Рис. 6. Размещение деталей на шасси

теродина, т. е. начало Ё4 идет к плюсу анод-\ . q ного напряжения, а KOHeI|—K aHony BTOpOdapr29—-| % 7 лампы; начало [5 идет к аноду детекторной
лампы, а конец—к сопротивлению К. Пита-
ние к приемнику подводится при помощи че-
тырехжильного шнура.—110

НАЛАЖИВАНИЕ

Налаживание приемника крайне просто.
Сразу же после его включения будут слыш-
ны мощные станции. Передвигая кольцо на
катушке L3, добиваемся максимальной их
слышимости. Если при этом окажется, что
наибольшая громкость получается, когда ‘коль-
цо придвинуто вплотную к основной секции
катушки L3, TO необходимо отмотать от ка-
тушки Г. два-три витка. Если, наоборот, мак-Рис. 4. Разметка шасси симальная ‹<лышимость получается, когда

РАДИО №6
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ФИЛЬТР К АДАПТЕРУ
При проигрывании старых граммофонных

пластинок, как известно, возникает сильный
шум. Для его уменьшения мною был приме-

Усилитель
Рис. 1

нен двухзвенный фильтр, схема которого при-
ведена на рис. 1.

Весь фильтр смонтирован в металлической
коробке размерами 50Х60Х100 миллимет-
ров.

1

ры

Рис. 2

Дроссели намотаны проводом ПЭ 0,1 на де-
эевянных каркасах, размеры которых приве-
дены на рис. 2. Число витков— 1 600.

Б. Сжорыго

БИРКИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ
Чтобы быстро найти нужную деталь в смон-

тированном приемнике, я предлагаю снаб-
жать каждую деталь особой биркой. Такую
бирку можно вырезать из плотной бумаги
(типа ватманской) в виде кружка диаметром
12—14 тт с проколом посередине.

На Gupke с обеих сторон пишется соответ-
ствующий схеме номер детали и проставляет-
ся ее величина. Надевается бирка на монтаж-
ный провод около детали, как показано на
рисунке.
Так как бирка легко повертывается на про-

воде, то всегда можно повернуть ее в удоб-
ное для чтения надписи положение.

Я. Виерт

кольцо находится на краю каркаса, отмотку
следует произвести ют основной секции ка-
тушки Ё:. Нужно добиться. того, чтобы резо-
нанс получился в каком-то среднем положе-
нии кольца на катушке [.3.
Затем переходим к подгонке диапазона

приемника. Подборюм конденсатора Су доби-
ваемся того, чтобы настройка на станцию, ра-
ботающую на волне 1744 т, находилась
у конца шкалы. Если окажется, что настрой-
ка на станцию, работающую на волне 360 т,
находится слишком близко к началу шкалы,
то необходимо отмотать от катушки Г: один-
два витка или уменьшить емкость конденса-
тора Се.
Последний этап состоит в подборе связи

между катушками Г. и [5. Передвигая ка-
тушку [5 по каркасу, находим положение, со-
ответствующее максимальной слышимости. .
Для работы ¢ приемником подходит любб*

громкоговоритель электромагнитного типа ил
маленький динамик с постоянным магнитом.
Чувствительность приемника очень высока и
в качестве антенны вполне достаточен кусок
провода длиной 2-3 метра, что очень удобно
для приема в полевых условиях.

РАДИО №6

Приемник смонтирован на шасси очень не-
больших размеров. Такое шасси удобно для
оформления установки в виде передвижки в

Рис. 7. Монтаж с нижней стороны шасси.

одном ящике или чемодане с батареями. Если
приемник будет работать в стационарных
условиях, то би должен быть заключен в
ЯЩИК.
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О ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬСКИХ
РАДИСТОВ

В связи с ростом электрификации ‘и радио-
фикации колхозов, советской деревне потре-
бовались многие сотни людей новых специаль-
ностей—электриков и радистов. Нужда в та-
ких специалистах в селе растет из года в год.
В 1939 году в Свердловской области было

несколько колхозных радиоузлов и такое же
‘количество электростанций. Только за два
послевоенных года электричество появилось в
тысяче колхозов, количество колхозных радио-
узлов перевалило за сто. В области ведется
подготовка к сплошной радиофикации колхо-
зов. Колхозы уже сейчас испытывают острый
недостаток в сельских связистах; низка и
квалификация имеющихся кадров. Достаточно
сказать, что 98 процентов радистов, обслужи-
вающих сельские узлы,—это практики-само-
учки.
Все это сказывается прежде всего на каче-

стве работы радиоузлов. Из-за нарушений
правил технической эксплоатации аппаратура
колхозных. радиоузлов часто выбывает из
строя.
Между тем, подготовкой кадров радистов

для колхозных радиоузлов никто до сих пор
не занимается.
В области имеется достаточно широкая

сеть курсов и школ по подготовке слесарей,
токарей, электриков, трактористов. Создано
специальное ремесленное училище для подго-
товки сельских электриков.
Существует и школа механизации сельско-

го хозяйства, где обучаются и радисты, но со
специальным уклоном—по обслуживанию по-
левых раций «Урожай».

Техников же для колхозных радиоузлов
никто не готовит, хотя без особых трудно-
стей можно было бы организовать подготов-
ку сельских радистов в ремесленном училище
электриков. Дело в том, что в настоящее
время нет необходимости выделять специаль-
ность сельского радиста в отдельную дисцип-
лину. Сельский электрик должен быть уни-
версгальным специалистом. Он должен знать
не только „электричество, но и телефон, и
элементарную радиотехнику.
Нужно создать одну-две группы радистов

при ремесленных училищах, обеспечить их
преподавателями радиотехники, а также ти-
повой аппаратурой колхозных радиоузлов.
Нужно, наконец, взяться за подготовку кад-
ров сельских радиотехников.

П. Усманов
г. Свердловск.

НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ
„РАДИОПОСЫЛТОРГ“

Работая председателем исполкома сельсо-
вета, я часто сталкиваюсь с молодежью и со
взрослыми колхозниками, которые живо ин-
тересуются радиотехникой.

Колхозники хотят посещать радиокружки,
изучать технику, строить самодельные прием-
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ники. Но вот беда—где достать необходимые
радиодетали? Известно, что нельзя самому
сделать такие детали, как провод для намот-
ки катушек, как радиолампы, конденсаторы

Между тем в деревню, в сельскую торгую-
щую сеть, радиодетали, как правило, не по-
падают. Да, может быть, и трудно учесть
спросе на предметы радиообслуживания по
каждому селу или району. Другое дело, если
бы в Москве и республиканских центрах су-
ществовали специальные организации ^ вроде
«Радиопосылторга». Тогда бы сельские радио-
любители могли по почте выписать и получить
все необходимое для практической работы.
`’До войны в городских магазинах можно
было встретить любительские «радиолабора-
тории»,—ценное пособие для всех интересую-
щихся радиотехникой. При помощи такой «ла-
боратории» начинающий радиолюбитель мог
собрать себе приемник.
Не пора ли Министерству промышленности

средств ‹связи заняться массовым выпуском
таких радиолабораторий для сельских радио-
любителей и кружков?
Это дало бы большой толчок развитию ра-

диолюбительства среди сельской молодежи.
С Вгнезиктов

Чувашская АССР, деревня Чубаево.

„КОГДА ЖЕ ОТКРОЕТСЯ
МУЗЕЙ СВЯЗИ

ИМ. А. С. ПОПОВА?“

Под этим заголовком в № 4 журнала <Ра-
дио» было опубликовано письмо профессоров
П. В. Шмакова и В. И. Сифорова;. В письме
приводились факты недопустимо медленного
восстановления здания Музея связи
им. Попова в Шенинграде, пострадавшего от
вражеских обстрелов во время войны.
Министр связи Союза ССР Н. Д. Поур-

цев издал специальный приказ, устанавливаю-
щий точные и сжатые сроки восстановления
музея. Отмечая исключительно важное значе-
ние Музея им. Попова для популяризации
истории отечественной техники связи и указы-
вая, что из-за отсутствия необходимых поме-
щений музей в настоящее время не может
развернуть свою деятельность, министр свя-
зи наметил конкретные мероприятия, обеспе-
чивающие быстрейшее открытие Музея связи.
В соответствии с приказом, управляющий

трестом «Гражданжилстройсвязь» т. Вандал-
ковский должен обеспечить полное окончание
ремонта и сдачу в эксплоатацию всех поме-
щений Музея связи к 1 Ноября 1943 года.
Директору Музея связи т. Головину предло-
жено немедленно приступить к ремонту экс-
понатов и макетов первой очереди © таким
расчетом, чтобы к 1 июля могли быть откры-
ты исторический отдел музея и кабинет
А. С. Попова.
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«Говорит Москва» — плакат Государственного
издательства «Искусство». 1948 г. Цена Г р.
Тираж 25000 экз. Автор И. Горащенко, редак-
тор К. Еринова.

Плакат «Говорит Москва» прекрасно издан,
с внешней стороны юн производит самое бла-
гоприятное впечатление. Но, ознакомившись
с ним поближе, убеждаешься в том, что тира-
жом в 25000 экземпляров выпущена в свет
явная макулатура.
Чтобы построить приемник по приведенно-

му автором описанию, нужно предварительно
решить ряд ребусов и шарад.
Какой длины должна быть антенна— 15, 20

или 40 метров? Из текста, сопровождающего
изображенный на плакате рисунок, трудно вы-
яснить, какую именно антенну рекомендует
автор.
Как сделать заземление? Из фразы: «Конец

этого провода (заземления. —Н. К.) припаь-
взется к металлическому предмету < большой
поверхностью, который зарывается в землю
на 1,5—2 метра» неясно, как же нужно зары-
вать этот «металлический предмет».
При изготовлении кристалла, почему-то на-

званного автором «галеном», рекомендуется
«смесь накаливать до возникновения реак-
ции». Какой реакции? Как определить момент
ее возникновения? В чем она выражается?
Все это остается загадкой.
Совершенно неясно, что хочет автор ска-

зать фразой «Основание вариометра
(рис. 11)», почему-то выделенной крупным
шрифтом. Об этом же вариометре сказано:
«Ось вариометра может быть ‹делана из
цветного круглого карандаша». Очевидно, что
если карандаш будет не. цветной, а черный,
то приемник не будет работать.
Кроме чисто стилистических ляпсусов, ко-

торые сами по себе портят нужное начинание,
автором не продумана и конструкция прием-
ника. Труден в любительском изготовлении
вариометр, да к тому же еще и с отводами
от вращающейся катушки. Способ выводов от
катушек на ламель тоже не продуман; при
том способе, который предлагает И. Горащен-
ко, обязательно нужен паяльник, его не всег-
да можно найти в условиях сельской местно-
сти. Выводы петлей были бы значительно
проще и надежнее.
Автор дает очень широкие пределы измене-

ния емкости контурного конденсатора—это
приводит к тому, что в случае применения
конденсатора в 1000 сантиметров выпадает
прием радиовещательных ктанций, работаю-
щих на волнах около 2000 метров.
Похоже на то, что приемник, рекомендуе-

мый для изготовления сельским радиолюбите-
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лям, практически даже не был опробован, а,
возможно, и совсем не изготовлялся, так как
приведенные в плакате данные вряд ли обес-
печат указанное в нем перекрытие диапазона.
Остается задать последний вопрос: в чем же

заключалась редакторская работа К. Ерино-
ВОЙ?

Н. Казанский

С. Н. Архипов. «Наблюдение и связь на
военном корабле». Воениздат, Москва, 1947,
Стр. 90 и 3 вкладных листа. Цена Т р.
В книжке С. Н. Архипова в очень популяр-

ной форме рассматриваются все виды наблю-
дения и связи, применяющейся на современ-
ных военных кораблях, начиная от семафоров
и флажной сигнализации и до радиосвязи и
радиолокации. Книжка снабжена кодовыми
таблицами разных видов связи, в Том числе и
цветной таблицей флажной сигнализации.
Рассказ о видах и способах морской сигна-

лизации оживляется многочисленными приме-
рами из практики двух последних ` мировых
ВОЙН.

Ф. Честнов. «Рождение радио». Детгиз, Мос-
ква, 1947 2г., 62 стр. Тираж 30 000. Цена 1р. 60 к.
В книжке Ф. Честнова в основном излагает-

ся краткая история изобретения радио и био-
графия его изобретателя А. С. Попова. Кроме
того, в ней кратко рассказывается о некото-
рых современных применениях радиотехни-
ки_телевидении, радиолокации и т. д. Книж-
ка написана живым и легким языком и будет
с интересом прочитана юными любителями
техники. ;
Но надо с сожалением отметить, что в

книжке Ф. Честнова есть досадные пробелы.
В ней ничего не говорится о роли наших уче-
ных и инженеров в развитии радиотехники и
радионауки. Из многих тысяч имен талант-
ливых продолжателей дела Попова в книжке
не упомянуто ни одно. Нет упоминаний и G
крупных достижениях нашей радиопромыщ-
ленности.
Книжка «Рождение радио» предназначает-

ся юным радиолюбителям, на ней даже стоит
гриф «Библиотечка юного радиотехника», но
о радиолюбительстве в ней не сказано ни сло-
ва. Между тем, такая книжка в первую оче-
редь должна дать юному читателю представ-
ление о возможностях любительских работ в
области радиотехники и о том значении, кото-
рое имеет радиолюбительство для развития
радистехники и для народного хозяйства.

Следует отметить, что помещенный в книж-
“„.ке портрет Попова очень плохо выполнен, а в

некоторых рисунках есть ошибки.
И. Данилов
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В. М. Михайлов (г. Куйбышев) пишет: кон-
стрикции батарейных приемников, описанные
в последние годы в журнале «Радио», рассчи-
таны на работу при пониженном накале ламп.Между тел, в различных учебниках радиотех-
ники можно найти указания на то, что работа
Apu пониженном напряжении накала вредна
для ламп с активированным катодом, в частно-
сти для ламп с оксидным катодом. Не будут ли
лампы в этих приемниках преждевременно вы-
ходить из строя?

Ответ. Указания учебников радиотехники
правильны, но они относятся к тем случаям,
когда накал лампы уменьшается при неизмен-
ном, нормальном для дампы данного типа
анодном напряжении. В таких условиях во-
круг катода не может образоваться простран-
ственный заряд, который предохраняет его от
разрушения. Если одновременно с уменьше-
нием накала снизить и анодное напряжение,
то условия для образования пространственно-
го заряда сохраняются, поэтому уменьшение
накала не вредит лампе. Фактически же лам-
па в таком режиме работает дольше и сохра-
няется лучше, чем при работе в нормальном
для нее «паспортном» режиме.
В описании всех конструкций совершенно

точно указывается, что анодная батарея
должна иметь пониженное напряжение, и ого-
варивается, что при применении анодных ба-
тарей с обычным напряжением надо увеличи-
звать напряжение накала.

Д. А. Цикалин (г. Батуми) спрашивает: чем
объясняются частые пропадания слышимости
при приеме на моем пятиламповом супере,
#деланном в основном по схеме, помещенной
в № 4/5 «Радио» за 1946 г. на стр. 25? Чтобы
восстановить слышимость, приходится выклю-
чить и тут же снова включить приемник.
Ответ. Подобного рода внезапные пропа-

дания слышимости в большинстве случаев
‘объясняются плохим качеством работающей
в приемнике лампы 6А8. Для восстановления
слышимости нужен какой-либо «электрический
толчок»—выключить и снова включить при-

емник, повернуть переключатель диапазона,
прикоснуться пальцем к сетке лампы и пр.
Для устранения этого явления нужно или

сменить лампу 6А8 или же изменить режим
ее работы. Обычно бывает достаточно незна-
чительного изменения напряжения -на аноде
или на экранной сетке лампы 6А8, чтобы яв-
ление пропадания слышимости прекратилось.

Ф. М. Протасов (г. Одесса) спрашивает:
какая разница между лампами 2К2М и 2Ж2М?
Ответ. Как 2К2М таки KIM являются

высокочастотными пентодами. Первый из
них —2К2М — имеет характеристику типа ва-
римю (пентод с переменной крутизной), поэ-
тому он должен применяться в каскадах уси-
ления высокой или промежуточной частоты
приемников с. автоматической регулировкой
громкости (АРГ). У пентодов 2Ж2М характе-
ристика обычного типа, не варимю.
В приемниках без АРГ можно с одинако-

вым успехом применять как лампы 2К2М, так
и 2Ж2М.

С. И. Долгун (г. Киев) спрашивает: почему
настройка на приемнике первое время после
его включения неустойчива, приемник прихо-
дится часто подстраивать, иначе слышимость
станции пропадает?
Ответ. Недостаточная стабильность на-

стройки первое время после включения прием-
ника объясняется постепенным разогреванием
ламп и сопротивлений. Стабилизация настроек
устанавливается лишь после того, как прекра-
тится разогрев.

А. Л. Кабанов (г. Ленинград) спрашивает:
можно ли для намотки катушек вместо лит-
цендрата применить многожильный провод ти-
па МГШД?
Ответ. В проводах типа литцендрат каж-

дая отдельная жилка изолирована эмалью, что
же касается проводов типа МГШД, то ux or-
дельные жилки не изолированы друг от дру-
га, поэтому провод МГШД не может заменить
литцендрат.
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НОМИНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОСТОЯННЫХ
СОПРОТИВЛЕНИЙ

Выпускаемые в последнее время нашей промышленностью
постоянные непроволочные сопротивления всех типов (ТО и
ВС) стандартизированы по величинам допусков. Сопротивле-
ния выпускаются трех категорий: а) с допуском по величине
емкости пли сопротивления - 20 процентов, 6) с допуском 10
процентов ив) с допуском- 5 процентов.

Номинальные величины сопротивлений каждой категории
выбраны с таким расчетом, чтобы интервалы между двумя
соседними номинальными величинами перекрывались установ-
ленными для данной категории допусками. Например, в кате-
гории с 20-процентным допуском пмеются сопротивления в 22
ома, а далее следуют сопротивления в 33 ома. Нетрудно убе-
диться в том, что при допуске в 20 процентов пнптервалмежду
этими двумя величинами целиком перекрывается возможными
отклонениями от номинальных величин. Действительно,
сопротивление в 22 ома при плюсовом допуске в 20 процентов
может иметь величину 26,4 ома (22--4,4), а сопротивление
с номинальной величиной в 33 ома при минусовом допуске в 20
процентов может иметь величину тоже OO 26,4 Oma (33—
6,6). Таким образом в данном случае интервал между `но-
минальными величинами полностью перекрыт допуском.
Примерно такое же перекрытие интервалов между соседними
номинальными величинами существует и во всех других слу-
чаях; небольшие отступления обусловлены тем, что для
номинальных величин выбраны целые числа.

В соответствий с этим меньше всего номинальных вели-
чин имеется в третьей категориц (с 20-процентным допуском);
их всего 37, а именно: 10, 15, 22, 33, 47 и т. д. Во второй
категории—с 10-процентным допуском— номинальных вели-
чин соответственно 73, а в первой категории —с 5-процент-
ным допуском — 145.

Полная таблица номинальных величин по всем трем ка-
тегориям приведена на обороте.

Радиовешательная аппаратура конструпруется с расчетом
на применение сопротивлений третьей категории, следователь-
но, отклонение действительной величины любого постоянного
сопротивления или даже всех постоянных сопротивлений от
номинальной, указанной на схеме, величины, не должно вы-
звать серьезного нарушения нормальной работы аппарата. В
тех случаях, когда допустимое отклонение действительной
величины от номинальной не должно достигать 20 процентов,
это специально оговаривается путем указания максимально
возможного для данной детали допуска.



Цена 5 руб.

Таблица номинальных веЛичин постоянных сопротивлений, выпускаемых

| Величины сопротивле-
ний (в омах) при

нашей промышленностью

Величины сопротивлений
(в омах) при допуске

Величины сопротивлений
(в мегомах) при допускедопуске

+ 20%| + 10% |+ 5%| + 20%|+10%| 45% |+20%|+10%| +5%

10 10 10| 1000 1000 1000 0,1 0,1 0,1
11 1100 0,11

12 12 1 200 1 200 0,12 0,12
13 1 300 0,13

15 15 15 | 1500 | 1500 1500 | 0,15 0,15 0,15
16 1600 | 0,16

18 18 | 1800 1 800 1 800 0,18 0,18
20 2 000 0,2

22 22 92 | 2200 2 200 2 200 0,22 0,22 0,22“94 2 400 0,24
27 7 2700 2700 0,27 0,27

‚| 30 3000 0,333 33 33 | 3300 3 300 3 300 0,33 0,33 0,3336 3600 0,3639.| 39 3900 3900 .0,39 0,39
43 | 4300 | 0,4347 47 47 | 4700 4700 4700 0,47 0,47 0'47
51 5 100 0,5156 56 5 600 5 600 0,56 0,5662 6200 0,62

68 68 68 | 6800 6 800 6 800 0,68 0,68 0,68
75 7500 0,75

82 82 8200 8 200 0,82 0,82
91 9100 0,91100 100 | 100| 10000 | 10000 10000 1,0 1,0 1,0
110 11 000 1,1

120 | 120 12 000 12 000 1,2 1,2
130 13 000- 1,3

150 150 | 150| 15000 | 15000 15 000 1,5 1,5 1,5160 16 000 1,6 .
180 | 180 18 000 18 000 1,8 1,8200 20 000 2,0

220 220 | 290 | 22000 | 22000 22 000 2,2 2,2 2,2240 24 000 2,4.270| 270 27 000 27 000 2,7 2,7300 | ‚30 000 3,0330 330 | 330| 33000 | 33000 | 33000 3,3 3,3 3,3360 36 000 3,6390 | 390 39 000 39 000 3,9 3,9430 43.00 | 4,3
470 470 | 470 | 47000 | 47000 47 000 4,7 4,7 4,7

510 51 000 5,1560 | 560 56000 | 56000 5,6 5,6620 62 000 6,2680 680 | 680| 68000 | 68000 68 000 6,8 6,8 6,8750 | 75 000 7,5
820| 820 82000 | 82000 8,2 8,2

910 91 000 9,110,0 10,0 | 10,0
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