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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга посвящена 50-летию 
радиолюбительского движения в нашей 
стране. Этому юбилею предшествовал по
лувековой юбилей журнала «Радио», на
гражденного орденом Трудового Красного 
Знамени.

Центральный Комитет КПСС обратил
ся с письмом к коллективу редакции, авто
рам и читателям журнала «Радио» с позд
равлением в связи с пятидесятилетием со 
дня выхода его первого номера. Журнал 
назван одним из популярнейших в нашей 
стране. Отмечено, что «за минувшие 50 лет 
журнал провел значительную работу по 
распространению радиотехнических знаний, 
развитию массового радиолюбительского 
движения в нашей стране. Своими публи
кациями он способствует воспитанию тру
дящихся, особенно молодежи, в духе со
ветского патриотизма, преданности идеям 
партии, готовности к защите социалистиче
ского Отечества».

Подчеркнуто «положительное воздейст
вие журнала на дальнейшее развитие и со
вершенствование радиотехники, электрони
ки, средств связи, телевидения и радиове
щания, играющих важную роль в научно- 
технической революции».

Этот документ свидетельствует о вни
мании Центрального Комитета нашей пар
тии к радио и телевидению — мощным сред
ствам распространения коммунистических 
идей, заботе о дальнейшем развитии радио
электроники и массового радиолюбитель
ского движения в нашей стране.

Стоит оглянуться на полвека назад. 
В октябре 1924 г., когда Сокольническая 
радиостанция начала радиовещание по за 
ранее объявленной программе, еще не было 
радиослушателей в современном понимании. 
Радиоприемников еще не продавали. В Мо
скве было 5000 радиолюбителей, мастерив
ших детекторные радиоприемники из под
собных деталей и телефонные наушники в 
жестянках из-под монпансье или ваксы. Они 
были первой радиоаудиторией.

В юбилейном номере журнала «Р а
дио» (№ 8 за 1974 г.) Министр связи СССР 
Н. Д. Псурцев сообщил, что радиовеща

тельная сеть СССР насчитывает свыше ты
сячи радиостанций различной мощности, 
сто с лишним миллионов радиоприемников 
и более 53 миллионов точек проводного 
вещания.

В 1945 г. было всего два телецентра — 
в Москве и Ленинграде, а число телевизо
ров определялось трехзначной цифрой. Сей
час наша передающая телевизионная сеть 
включает в себя свыше 1600 станций и яв
ляется одной из самых разветвленных и 
мощных в мире, а число телевизоров пре
высило 50 миллионов.

С 1967 г. значительно увеличила ауди
торию центрального телевидения космичес
кая система связи, использующая искусст
венные спутники типа «Молния» и сеть при
емных станций «Орбита», разработанных 
советскими специалистами. Теперь в СССР 
работает свыше 50 станций «Орбита», ус
тановленных в отдаленных районах стра
ны. Из года в год увеличивается у нас ау
дитория цветного телевидения. Теперь эти 
передачи смотрят в ста городах и прилега
ющих в ним населенных пунктах.

Но разве только успехами в области 
телевидения и радиофикации исчерпывается 
огромный размах наших свершений в об
ласти радиоэлектроники! Она привела к за
рождению новых, важных направлений на
уки. В своем докладе на XXIV съезде 
КПСС Л. И. Брежнев отнес радиоэлектро
нику к комплексу отраслей, который по 
праву может быть назван катализатором 
научно-технического прогресса. Радиоэлек
троника имеет теперь десятки ответвлений. 
Трудно найти теперь область человеческой 
деятельности, где радиоэлектроника не на
ходила бы применения.

Большую роль в проникновении радио
электроники во все области нашего народ
ного хозяйства играют радиолюбители — 
люди различных возрастов и профессий, 
объединенные жаждой радиотехнического 
творчества. Подобного массового увлечения 
радиотехникой нет нигде в мире.

Советское радиолюбительство — это от
личная практическая школа радиоэлектро
ники, народная радиолаборатория я могу
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чий усилитель любого начинания, где ну
жен массовый радиоэксперимент.

Важно также, что радиолюбительство 
политехнично в своей основе. Оно требует 
знания физики и электротехники, привива
ет любовь к труду, дает навыки в обраще
нии с инструментами и приборами, воору
жает теорией и практикой радиотехники и 
электроники. Оно воспитывает настойчи
вость, изобретательность, умение преодоле
вать трудности. Радиолюбители и радио
спортсмены — это целеустремленные люди.

Радиолюбительство приобретает с каж
дым годом все большее значение для обо
роноспособности нашей Родины. Маршал 
Советского Союза И. И. Якубовский под
черкнул, что «применение современного 
сложного вооружения и боевой техники не
возможно без средств радиоэлектроники. 
Она проникла ныне и продолжает насы
щать все наши виды и рода войск. Вы
полняя замыслы и волю человека, радио
электроника управляет системами на земле, 
море и в воздухе...

Знание молодыми людьми, призванны
ми в армию, основ радиоэлектроники, их 
знакомство с принципами действия элект
ронных устройств и приборов, их навыки 
в конструировании и ремонте радиоаппа
ратуры, умение работать на радиостанции 
и свободно ориентироваться в эфире при
обретает теперь важное значение. Эти каче
ства оказывают неоценимую помощь мо
лодому воину в его становлении мастером 
военного дела»...

История советского радиолюбительст
ва — это одновременно и отражение исто
рии нашей Родины, истории советской ра
диоэлектроники. Все лучшие черты народа, 
проявившиеся в полной мере после Вели
кого Октября — необычайная тяга к зна
ниям, беззаветная преданность своему де
лу, бескорыстная помощь государству, за 
бота об его укреплении и защите — все это 
отразилось в истории радиолюбительства.

В сборнике публикуется летопись слав
ных радиолюбительских дел. Советские ра
диолюбители всегда были на переднем крае, 
всегда там, где они были нужны Родине.

Сборник содержит большой материал 
по радиоспорту в статьях А. Н. Скворцова, 
И. А. Демьянова и Ю. В. Жомова. О значи
тельной роли коротковолновиков в освое
нии Северного морского пути рассказывает 
старейший ленинградский коротковолно
вик, участник легендарной экспедиции на 
Северную землю В. В. Ходов. С жизнью 
этого замечательного человека, награжден
ного тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, строителя крупнейших арктичес
ких радиоцентров, знакомит читателей 
очерк Н. Григорьевой.

Ряд страниц книги посвящен памяти 
Героя Советского Союза Э. Т. Кренкеля — 
бессменного председателя Федерации ра
диоспорта, старейшего радиолюбителя-ко- 
ротковолновика. Помещена его полная су
ровой романтики биография, которую хотят 
знать радисты, радиолюбители и широкие 
круги членов ДОСААФ.

Среди авторов сборника есть ряд това
рищей, отмечающих полувековое увлечение

радиолюбительством и оказывающих ак
тивную помощь его развитию: лауреат Го
сударственной Премии Г. А. Бортновский— 
участник многих Всесоюзных выставок ра
диолюбительского творчества; В. И. Ване
е в — один из первых коротковолновиков, 
руководивший во время Великой Отечест
венной войны радиосвязью 2-го Прибалтий
ского и 1-го Украинского фронтов; JI. А. Га- 
ухман — один из организаторов Ленинград
ской секции коротких волн, а затем началь
ник опытной радиолаборатории; кандидат 
педагогических наук И. П. Жеребцов — 
известный популяризатор радиотехнических 
знаний, коротковолновик в прошлом; ра
дист-радиолюбитель В. В. Куприянов — ор
ганизатор любительской радиосвязи в 
Центрально-Черноземной области; заслу
женный учитель Азербайджанской ССР 
Н. Н. Шишкин. Его статья освещает инте
ресный опыт, которым могут воспользовать
ся многие учителя физики-— радиолюбители.

К числу юбиляров следует отнести и 
составителя этого сборника — В. А. Бур- 
лянда, участника Всесоюзного съезда Об
щества друзей радио, известного радиожур
налиста, инициатора Всесоюзных заочных 
радиовыставок, офицера-радиста, одного из 
организаторов журнала «Радио» и Массо
вой радиобиблиотеки.

50 лет посвятил радиолюбительству и 
пропаганде радиотехнических знаний ре
дактор этого сборника Ф. И. Тарасов, в 
прошлом научный редактор Массовой ра
диобиблиотеки, награжденный за отличную 
работу в издательстве медалью «За трудо
вую доблесть».

Выступают и более молодые авторы с 
описанием радиоаппаратуры из различных 
областей конструкторской деятельности ра
диолюбителей.

На протяжении 25 лет со дня ее орга
низации Массовая радиобиблиотека помо
гала развитию радиолюбительства. Поэтому 
в сборнике отражены итоги издания 
819 книг и брошюр МРБ, вышедших в те
чение четверти века общим тиражом свыше 
50 миллионов экземпляров.

Остается в заключение пожелать совет
ским радиолюбителям новых творческих ус
пехов на благо нашей великой Родины.

Академик■ А. И. БЕ РГ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭНЕРГИЯ»

Издательство выражает призна
тельность за помощь в работе над 
сборником В. Г. Королькову,
А. Д. Смирнову, Н. Н. Стромилову 
и Ф, И. Тарасову.

Ваши отзывы и замечания по 
этой книге просим присылать по ад
ресу; 113114, Москва М-114, Шлю
зовая наб., 10, изд-во «Энергия», ре
дакция Массовой радиобиблиотеки.
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ЛЕТОПИСЬ СОВЕТСКОГО РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА

В. А. Б У Р Л Я Н Д

ГОД 1924

28 июля. Совет Народных Комис
саров СССР принял постановление 
«О частных приемных радиостан
циях», положившее начало широкой 
радиофикации страны, развитию ра
диовещания и массового радиолю
бительства.

1  августа. Организовано Бюро со
действия радиолюбительству при 
культотделе Московского Губерн
ского Совета Профессиональных 
Союзов (МГСПС).

7 августа. В Москве состоялось 
первое организационное собрание 
Общества радиолюбителей РСФСР. 
Со 2 декабря оно переименовано в 
Общество Друзей Радио (ОДР).

15 августа. Вышел первый номер 
двухнедельного журнала «Радиолю
битель». Он содержал 16 страниц 
большого формата и вышел тира
жом 12000 экземпляров. Спрос на 
журнал был так велик, что пришлось, 
выпустить второе издание первого 
номера 2 0 -тысячным тиражом.

8  сентября. В Государственном 
академическом Большом театре со
стоялся «Первый радиопонедель
ник»— день пропаганды радио, ор
ганизованный Обществом радиолю
бителей РСФСР. Через мощные (по 
тому времени) громкоговорители ра
диоконцерт передавался на пло
щадь.

12 октября. День открытия регу
лярного радиовещания в СССР че
рез Сокольническую радиостанцию.

Московские профсоюзы объединя
ли к этому времени 5000 радиолю
бителей, состоявших в 180 радио
кружках.

14 октября. МГСПС открыл в 
Москве первый магазин радиодета
лей и радиоаппаратуры.

23 ноября. Начались радиовеща
тельные передачи радиостанции име
ни Коминтерна. В этот день был пе
редан первый номер радиогазеты.

Ноябрь. Вышел первый номер 
ленинградского журнала «Друг ра
дио» — орган Общества радиолюби
телей РСФСР.

1  декабря. Начало деятельности 
Акционерного общества «Радиопе
редача» — первой советской органи
зации в области радиовещания.

ГОД 1925

17 января. В Англии, Месопота
мии, Франции услышали сигналы 
любительской радиостанции перво
го советского коротковолновика — 
нижегородца Ф. А. Лбова. Мощ
ность его радиопередатчика была 
около 15 Вт.

Февраль. Вышел первый номер 
печатной газеты «Новости радио» 
тиражом 40 000 экземпляров.

Март. Московские радиолюбите
ли выступили инициаторами органи
зации проволочной радиофикации 
для обслуживания рабочих клубов 
Москвы. Радиотрансляция по клу
бам осуществлялась от усилителя, 
находившегося в Доме Союзов.

&
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„  Обложка журнала «Радио всем».Обложка первого номера журнала «Радио-
любитель».

а мгмги

5м.

Газета-однодневка «Радио для всех». Слушают Москву.

Апрель. Сотрудник Нижегород- работал от батареи для карманного
ской радиолаборатории Б. Максимо- фонаря.
вых построил одноламповый прием- 6  июня. Открылась I Всесоюзная
ник «Микродин» с пониженным радиовыставка в Политехническом 
анодным напряжением. Приемник музее.
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Июнь. Киевское ОДР выпустило 
газету-однодневку «Радио для всех», 
разошедшуюся в количестве 75000 
экземпляров. Деньги, вырученные от 
этого издания, помогли достроить 
радиовещательную станцию в Пе- 
чорске.

15 сентября. Вышел первый но
мер двухнедельного журнала «Ра
дио всем» — орган ОДР РСФСР. 
В 1930 г. журнал переименован в 
«Радиофронт».

Сентябрь. Культотдел МГСПС 
приступил к радиофикации Москов
ской губернии. Силами радиолюби
телей в двухстах избах-читальнях 
были установлены громкоговорящие 
устройства.

ГОД 1926

5 февраля. Совет Народных Ко
миссаров СССР принял постановле
ние о радиостанциях частного поль
зования. Радиолюбители приступи
ли к постройке личных передат
чиков.

1—6 марта. Проходил Всесоюз
ный съезд ОДР. Присутствовало 322 
делегата от 200 000 членов Общест
ва. Съезд отметил, что местные ор
ганизации Общества собственными 
силами построили радиотелефонные 
станции в Иркутске, Владивостоке, 
Новосибирске, Киеве, Харькове, Рос
тове-на-Дону, Калуге, Орле, Влади
мире и Ульяновске. Несколько позд
нее были построены Курская, Сара
товская, Смоленская и Чебоксар
ская радиостанции.

В этом году. На Ярославском 
вокзале группой радиолюбителей во 
главе с А. Я. Покрасовым построен 
первый крупнейший железнодорож
ный трансляционный радиоузел. Он 
обслуживал дома железнодорожни
ков и оповещал пассажиров через 
громкоговорители, установленные на 
перронах вокзала.

ГОД 1927

Январь. В журнале «Радио всем» 
опубликован список первых радио
любителей, которым разрешено поль
зоваться индивидуальными передат
чиками.

Март. Тульским Губернским со
ветом ОДР создан первый в стране 
радиоклуб.

12 июня. Закрылась Московская 
межсоюзная губернская радиовы
ставка, организованная МГСПС. 
Она продемонстрировала техниче
ский рост радиолюбителей. В работе 
выставки приняли участие 13 проф
союзов, представивших свыше 300 
экспонатов.

Сентябрь — октябрь. Проведены 
первые Всесоюзные соревнования 
радиолюбителей-коротковолновиков 
по связи отдаленных районов СССР 
и определению наивыгоднейших волн 
в этом виде связи.

ГОД 1928

1 января. Вышел первый номер 
еженедельной газеты «Радио в де
ревне».

17—30 марта. Для пропаганды 
и развития коротковолнового радио
любительства проводился «Двухне
дельник коротких волн». В Кунцеве 
под Москвой был дан старт аэро
стату, на борту которого находилась 
радиостанция Центральной секции 
коротких волн (ЦСКВ) с операто
ром коротковолновиком Д. Липма- 
новым. Цель полета — выяснить воз
можность постоянной и надежной 
связи с Землей. Аэростат продер
жался в воздухе 40 ч. Во время по
лета велась непрерывная двусторон
няя связь со многими советскими и 
зарубежными радиостанциями. Га
зеты писали по этому поводу: «Ра
дио победило пространство и вы
соту».

Апрель. Группа ленинградских 
коротковолновиков провела удачные 
опыты коротковолновой связи из по
езда Ленинград — Москва — Ленин
град.

Май. Началась реализация биле
тов первой крестьянской вещевой 
радиолотереи ОДР. В ней розыгры- 
валось 58 500 наборов детекторных 
радиоприемников, 125 комплектов 
четырехламповых приемников БЧН 
и 50 комплектов радиоузлов. Рас
пространялось два миллиона биле
тов на сумму в миллион рублей.

3 июня. Коротковолновик Н. 
Шмидт из села Вознесение-Вохма
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(Северо-Двинской губернии) принял 
сигнал бедствия экспедиции Нобиле, 
потерпевшей аварию в Арктике при 
перелете на дирижабле «Италия». 
Вслед за этим начались работы по 
спасению экспедиции.

Июнь. В Памирской экспедиции 
Академии наук СССР участвуют ле
нинградские коротковолновики. 
Обеспечена регулярная связь экспе
диции с Москвой, Ташкентом и Ле
нинградом.

Июль — сентябрь. Впервые в ма
неврах Красной Армии в Сибири, 
Средней Азии и центральных окру
гах принимали участие радиолюби
тели-коротковолновики.

' Август. Экспедиция газеты «Ком
сомольская правда» установила ко
ротковолновый передатчик на вер
шине Казбека и обеспечила связь 
с Москвой.

5—9 сентября. Состоялось пер
вое Всесоюзное совещание по сель
ской радиофикации, организованное 
Народным Комиссариатом почт и 
телеграфов, Центросоюзом и Обще
ством Друзей Радио.

12 ноября. Состоялись Всесоюз
ные воздухоплавательные состяза
ния, во время которых поднялись 
три аэростата с любительскими ко
ротковолновыми радиостанциями: 
газеты «Комсомольская правда» 
(оператор Седунов), ОСОАВИА
ХИМа (оператор Гордеев) и «Рабо
чей радиогазеты» (оператор Байку- 
зов). За отличную работу все они 
были премированы.

25—29 декабря. Проходила I Все
союзная конференция коротковолно
виков. В работе конференции при
няли участие 116 делегатов от 59 
местных СКВ, объединявших 320 ра
диолюбителей, имевших передатчи
ки, и 1480 наблюдателей.

ГОД 1929

15 мая. По просьбе Академии 
наук ЦСКВ установила радиостан
цию в пустыне Каракумы для об
служивания специальной экспеди
ции. Операторами станции были 
коротковолновики Андреев и Та- 
бульский.

Сентябрь. Ленинградская секция 
коротких волн (ЛСКВ) изготовила

коротковолновые радиостанции для 
рудников Главзолота. Строительство 
радиостанции в Иркутске и органи
зацию связи возглавил член ЛСКВ 
В. Ванеев. Коротковолновики Гржи- 
бовский, Волков и Андреев устано
вили связь с приисками Алдана, Но
рильска и Чукотки. Через два года 
Главзолото имело хорошую КВ ра
диосвязь со своими приисками.

Сентябрь. Во время наводнения 
в Ленинграде ЛСКВ организовала 
КВ радиосвязь между районами и 
центром города.

Октябрь. Коротковолновик
В. Востряков во время плавания на 
пароходе «Микоян» вокруг Европы 
поддерживал регулярную связь с Со
ветским Союзом в течение всего рей
са. Связь с Москвой велась через 
радиостанции коротковолновиков 
Н. Байкузова и Н. Круглова.

ГОД 1930

12 января. Э. Кренкель, работая 
на Земле Франца-Иосифа, устано
вил связь с американской экспеди
цией адмирала Р. Берда, находив
шейся вблизи Южного полюса. Мощ
ность передатчика Э. Кренкеля бы
ла 250 Вт. Мощность американской 
радиостанции 800 Вт. Расстояние 
между станциями составляло 
20 000 км. Э. Кренкель вел прием на 
самодельный двухламповый прием
ник. Связь продолжалась полтора 
часа. По тому времени это был ми
ровой рекорд дальности радиосвязи, 
долгие годы остававшийся непре
взойденным.

В этом году. Ленинградский ко
ротковолновик Г. Тилло организо
вал связь в Кологривском леспром
хозе Нижегородского края. Его опыт 
был перенесен в другие леспромхозы.

Радиопромышленностью выпущен 
коротковолновый радиоприемник 
«КУБ-4», разработанный в ЦРЛ 
группой радиолюбителей: В. Добро- 
жанским, Б р. Бирманом, Б .  Гуком 
и А. Кершаковым. Это была корот
коволновая ударная бригада (КУБ), 
а их приемник — одним из первых 
вкладов радиолюбителей-конструк
торов в отечественное радиоаппара- 
тостроение.
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ГОД 1931 ГОД 1935

10 апреля. Первый в СССР опыт 
приема телевизионной программы 
из-за границы (радиостанция Ке- 
нигсвустергаузен) осуществлен ра
диолюбителями Н. Байкузовым, 
В. Востряковым и Л. Кубаркиным.

Январь. Журнал «Радиофронт» 
выступил с предложением организо
вать Всесоюзную заочную радиовы
ставку. Основная идея выставки — 
смотр достижений радиолюбителей- 
конструкторов. Первая выставка со-

Малая политотдельская радиостанция.

Апрель. Руководство радиолюби
тельским движением передано ком
сомолу. При ЦК ВЛКСМ создан Ко
митет содействия радиофик!ации 
страны и развитию радиолюбитель
ства. Общество друзей радио ликви
дировано.

Сентябрь. По инициативе радио- 
любителей-комсомольцев одного из 
радиозаводов начато производство 
коротковолновых радиостанций для 
связи политотделов совхозов и 

.МТС. Радиостанция получила на
звание «Малая политотдель
ская».

Октябрь. Радиокомитет при ЦК 
ВЛКСМ утвердил радиотехнический 
минимум для радиолюбителей. Вве
ден значок «Активисту-радиолюби- 
телю» для радиолюбителей, сдавших 
радиотехнический минимум.

ГОД 1932

Январь. В Харькове начал изда
ваться на украинском языке двухне
дельный научно-популярный журнал 
«Радю». Журнал выходил до июня 
1941 г.

стоялась в этом же году. Затем эти 
выставки стали проводиться еже
годно. '

11 марта. В лаборатории журна
ла «Радиофронт» В. Охотников де
монстрировал свою любительскую 
звукозаписывающую установку. Опи
сание этого аппарата на страницах 
журнала послужило толчком к раз
витию в СССР любительской звуко
записи.

Май. ' Руководство радиолюби
тельским движением в стране пере
дано Всесоюзному комитету по ра
диофикации и радиовещанию при 
СНК СССР. Руководство работой 
р адиолюбителей-коротковолновиков 
поручено Центральному, Совету 
ОСОАВИАХИМа.

ГОД 1936

12 мая. Редакцией журнала «Ра
диофронт» проведена Всесоюзная 
телевизионная конференция, посвя
щенная подготовке ко II Всесоюз
ной заочной радиовыставке. У теле
визиров в ряде городов' собралось 
свыше 2 0 0 0  радиолюбителей.
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Обложка журнала «Радиофронт».

ГОД 1937

30 июня. Ленинградский корот
коволновик В. С. Салтыков первым 
в СССР установил связь с радио
станцией Э. Т. Кренкеля на Север
ном полюсе. В тот же день с 
Э. Т. Кренкелем установил связь ле
нинградец А. Ф. Камалягин.

6  октября. В ознаменование 20-й 
годовщины Великого Октября про
ведена Всесоюзная коротковолновая 
эстафета. За сутки по цепочке люби
тельских радиостанций всех союз
ных республик через Северный по
люс была установлена связь на рас
стояние около 30 ООО км.

ГОД 1939

Июль — август. Московские ко
ротковолновики К. Вильперт, Н. Ду- 
гов, В. Пленкин, О. Соколов и
В. Ширяев, работая в экспедиции 
(Архангельская область), показали 
возможность использования ультра
коротких волн (УКВ) для связи при 
борьбе с лесными пожарами. Им 
удалось поддерживать связь на УКВ 
с самолета на расстояние 115 км.

28 ноября. Состоялся Всесоюз
ный слет лучших радиолюбителей-

конструкторов, посвященный 15-ле
тию радиолюбительства в СССР. 
На слете выступил профессор 
М. А. Бонч-Бруевич. Открылась юби
лейная выставка радиолюбительских 
конструкций. На выставке были по
казаны первый катодный телевизор 
московского радиолюбителя А. Кор
ниенко и телевизор ленинградских 
радиолюбителей В. Кенигсона и
С. Орлова.

ГОД 1940

18 май. По решению Всесоюзно
го радиокомитета редакцией журна
ла «Радиофронт» был проведен пер
вый Всесоюзный конкурс радиолю- 
бителей-радистов. Текст радиограм
мы передавался через радиостанцию 
имени Коминтерна. В конкурсе при
няли участие свыше 2 0 0 0  человек. 
Отличники радиоконкурса участво
вали во втором туре, проводимом 
в Москве.

Первые места в конкурсе заняли 
красноармеец С. Мещеряков (Моск
ва) и домашняя хозяйка А. Бело- 
крылина (Горький).

ГОДЫ 1941—1945

Опыт Великой Отечественной вой
ны показал, что радио является на
дежным средством связи, обеспечи
вающим командование войсками в 
условиях современной маневренной 
войны. Радиолюбители в годы вой
ны показали себя хорошими воина- 
ми-радистами.

Маршал войск связи И. Т. Пере- 
сыпкин пишет о радиолюбителях:

«Их знания в области радиотех
ники, умение не пасовать перед лю
быми техническими трудностями, вы
сокое мастерство радистов нашли 
применение на фронтах Великой 
Отечественной войны... Многие ра
диолюбители стали отличными офи- 
церами-радистами, опытными орга
низаторами радиосвязи в частях и 
соединениях Советской Армии»...

В военное время организации 
ОСОАВИАХИМа подготовили де
сятки тысяч радистов-операторов, 
которые заменили в народном хозяй
стве радистов, ушедших на фронт.
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Родина высоко оценила боевые 
заслуги своих отважных сынов и до
черей. Тысячи командиров радиочас
тей и подразделений, начальников 
радиостанций и радиотехников, ра
дистов и радисток награждены ор
денами и медалями СССР. За бое
вые подвиги на фронтах Великой 
Отечественной войны 278 радистов 
удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

2 мая 1945 г. В постановлении 
советского правительства «Об озна
меновании 50-летия со дня изобрете
ния радио А. С. Поповым» говори
лось: «Учитывая важнейшую роль 
радио в культурной и политической 
жизни населения и для обороны 
страны, в целях популяризации до
стижений отечественной науки и 
техники в области радио и поощре
ния радиолюбительства среди широ
ких слоев населения установить 7 мая 
ежегодный «День радио».

Одновременно были учреждены 
золотая медаль А. С. Попова, при
суждаемая советским и зарубежным 
ученым, и значок «Почетный радист» 
для награждения лиц, способство
вавших развитию советского радио.

ГОД 1946

Май. Возобновился выпуск науч
но-популярного журнала «Радио» — 
органа Комитета по радиофикации 
и радиовещанию при Совете Мини
стров СССР и Центрального Совета

Значок «Почетный радист».

Обложка первого номера журнала «Радио».

Союза ОСОАВИАХИМа СССР. 
С 1 июля 1950 г. журнал стал орга
ном Министерства связи и ЦК 
ДОС АРМ (затем ДОСААФ).

Сентябрь. Открылся Централь
ный радиоклуб СССР. Начали ра
ботать секции, коллективная радио
станция УАЗК.АА, библиотека, ра
диоконсультация.

Центральный радиоклуб провел 
первые всесоюзные соревнования ко
ротковолновиков.

ГОД 1947
10 мая. В Центральном радио

клубе открылась выставка лучших 
экспонатов шестой Всесоюзной за
очной радиовыставки. На ней демон
стрировалось свыше 1 2 0  любитель
ских конструкций приемников, ра
диол, измерительных приборов, 
телевизоров и звукозаписывающих 
аппаратов. В дальнейшем весь ком
плекс выставочных мероприятий 
объединяется под общим названием 
Всесоюзная выставка творчества ра- 
диолюбителей-конструкторов.

Октябрь. Государственное энер
гетическое издательство по инициа
тиве и при содействии редакции жур
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нала «Радио» приступило к выпуску 
Массовой радиобиблиотеки под об
щей редакцией академика А. И. Бер
га. В 1947 г. вышли первые два вы
пуска этой серии книг.

В этом году. Юные радиолюби
тели 69-й школы г. Москвы построи
ли школьный радиоузел и организо
вали редакцию радиовещания. 
В дальнейшем опыт этого радио
кружка получил широкое распро
странение. Началось строительство 
школьных радиоузлов по всей 
стране.

ГОД 1949

Март. Кружок радиолюбителей 
Исаковской школы Вяземского рай
она Смоленской области, установив
ший 600 самодельных и заводских 
детекторных приемников в своем се
ле, обратился через журнал «Радио» 
с призывом ко всем школьным ра
диокружкам и сельским радиолюби
телям Советского Союза организо
вать Всесоюзное соревнование по 
массовой радиофикации сел. Бюро 
Смоленского обкома ВКП(б) обсу
дило и одобрило опыт Исаковской 
школы.

Октябрь. Введены постоянные со
ревнования советских коротковолно
виков по установлению в кратчай
ший срок двусторонних связей с ра
диолюбительскими станциями всех 
союзных республик и с радиолюби
тельскими станциями, представляю
щими 100 областей и краев Совет
ского Союза. Учреждены первые ра
диолюбительские дипломы
«4Р-100-0» и «Р-16-Р».

В этом году. За образцовое вы
полнение государственного задания 
бортрадисту О. А. Куксину присвое
но звание Героя Социалистического 
Труда. О. А. Куксин, один из ста
рейших коротковолновиков, первую 
правительственную награду — орден 
Трудового Красного Знамени — по
лучил в 1934 г. за участие в походе 
ледокола «Ф. Литке» Северным мор
ским путем из Владивостока в Мур
манск и Ленинград.

Харьковские радиолюбители: ин
женеры В. Вовченко, В. Исаенко, 
В. Рязанцев, И. Тургенев и другие, 
построили любительский телевизи

онный центр местного радиоклуба в 
Доме госпромышленности. «Теле
центр ведет передачи три раза в не
делю», — сообщалось в «Правде».

ГОД 1951

Апрель. Введены разрядные нор
мы и требования Единой спортивно
технической классификации радио
спортсменов.

2 0  августа. Добровольное обще
ство содействия армии (ДОСАРМ), 
Добровольное общество содействия 
авиации (ДОСАВ) и Добровольное 
общество содействия Военно-Мор
скому Флоту (ДОСФЛОТ) объеди
нились в одно Всесоюзное добро
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту — ДОСААФ 
СССР.

Ноябрь. В Томске состоялась 
первая в Сибири опытная телевизи
онная передача малого телецентра 
Томского политехнического институ
та. Аппаратура для него была спро
ектирована и изготовлена группой 
радиолюбителей — научных работ
ников и студентов под руководством
В. Мелихова.

В этом году. В Массовой радио
библиотеке вышла книга В. С. Вов
ченко «Любительский телевизион
ный центр» с описанием схемы и 
конструкции харьковского телецент
ра. По почину харьковчан началось 
строительство любительских теле
центров в ряде городов страны.

ГОД 1953

Март. Опубликованы итоги кон
курса на массовый телевизор, орга
низованного Министерством про
мышленности средств связи СССР 
совместно со Всесоюзным научно- 
техническим обществом радиотех
ники и электросвязи имени А. С. По
пова. Вторые премии за свои теле
визоры получили Г. Волков (Цент
ральный радиоклуб) и члены 
Ленинградского радиоклуба В. Ива
нов и И. Товбин.

2 0  октября. ЦК ДОСААФ ввел 
звания судей по радиоспорту и опре
делил порядок их присвоения.

Ноябрь. Дзержинский радиоклуб 
(Горьковская область) провел пер

13



вые соревнования ультракоротко
волновиков.

В этом году. Группой радиолю
бителей г. Александрова (110 км 
от Москвы) построена любительская 
ретрансляционная станция, позволя
ющая принимать передачи Москов
ского телецентра на обычные ан
тенны.

ГОД 1954

9 мая. Центральным радиоклу
бом СССР проведены первые сорев
нования коротковолновиков Совет
ского Союза и стран народной демо
кратии. Победу в личных и коллек
тивных соревнованиях одержали со
ветские спортсмены.

Ноябрь. Во время международ
ных соревнований радистов в Ле
нинграде советский радист Ф. Рос
ляков принял радиограмму откры
того текста на пишущей машинке со 
скоростью 450 знаков в минуту 
(прежний рекорд 440 знаков в ми
нуту) .

ГОД 1955

Январь. Вступила в строй пер
вая очередь Омского любительско
го телевизионного центра.

8  мая. В Ленинграде открылась 
XII Всесоюзная выставка творче
ства радиолюбителей-конструкторов, 
посвященная 60-летию со дня изо
бретения радио великим русским 
ученым А. С. Поповым. На выстав
ке впервые был организован отдел 
«Применение радиометодов в народ
ном хозяйстве», пользовавшийся 
большим вниманием посетителей.

11 декабря. Проведены первые 
Всесоюзные радиотелеграфные со
ревнования женщин-коротковолно- 
виков на приз журнала «Радио». 
Первенство завоевала свердловчан
ка А. Семенова.

В этом году. Пущен в эксплуа
тацию любительский телецентр в го
роде Севастополе.

ние связи Новочеркасск — Барнаул, 
Уфа — Ростов, Московская об
ласть — Макеевка.

7 мая. В Архангельске за полто
ра года группой энтузиастов постро
ен любительский телецентр.

2 1 — 2 2  июля. Проведены первые 
Всесоюзные соревнования ультрако
ротковолновиков «Полевой день», 
организованные по инициативе жур
нала «Радио».

5 августа. В Киеве открылась 
XIII Всесоюзная выставка творче
ства радиолюбителей-конструкторов 
ДОСААФ и начала работу IX на
учно-техническая конференция ра
диолюбителей-конструкторов.

Свыше 100 республиканских, 
краевых, областных, городских и 
районных выставок предшествовало 
всесоюзному смотру радиолюбитель
ского творчества. На них демонстри
ровалось 12 000 конструкций; 300 
лучших были представлены на вы
ставке.

ГОД 1957

Январь. Проведены первые Все
союзные соревнования юных ультра
коротковолновиков на приз журна
ла «Радио».

Май. Советские радиоспортсме
ны одержали победу в первых Все
мирных соревнованиях коротковол
новиков, организованных Централь
ным радиоклубом СССР. В сорев
нованиях участвовали спортсмены 
85 стран.

USSR ANTARCTIC EXPEDITION
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ГОД 1956 

i волне 7 м
сменами осуществлены первые даль- «Мцрный» в Антарктиде.

. .  тт _ Карточка-квитанция любительской ко-
Март. На волне 7 М радиоспорт- ротковолновой радиостанции поселка
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19 октября. Советские радисты 
Северного (УПОЛ-6 ) и Южного 
(поселок «Мирный») полюсов уста
новили двустороннюю связь. В тече
ние получаса радиолюбители многих 
стран с интересом следили за этой 
беседой.

4 ноября. Авторским свидетель
ством закреплен приоритет инжене- 
ра-радиолюбителя Л. Куприяновича 
на радиофон — автоматический ра
диотелефон с прямым набором. Этот 
аппарат позволяет установить связь 
с любым абонентом городской АТС 
из автомашины, загородной экскур
сии и т. п.

В этом году. По почину органи
зации ДОСААФ Московского кок
согазового завода в ряде городов и 
районов страны стали создаваться 
самодеятельные радиоклубы
ДОСААФ. К концу года их насчиты
валось уже несколько десятков.

ГОД 1958
Май. Секцией внедрения радио

методов в народное хозяйство Ле
нинградского радиоклуба разрабо
тано и внедрено на предприятиях 
города 250 электронных приборов.

«Ленинградская секция — это на
стоящее радиолюбительское ОКБ»,— 
писал журнал «Радио».

Июнь. Проведены первые все
союзные соревнования «охота на 
лис» в районе станции Планерная 
Октябрьской железной дороги.

Июль. Министерство связи СССР, 
Центральный комитет ДОСААФ и 
редакция журнала «Радио» объяви
ли конкурс на составление кар
ты электрической проводимости 
почв СССР. Установлен ряд цен
ных призов.

Август. На XV Всесоюзной вы
ставке творчества радиолюбителей- 
конструкторов ДОСААФ отмечен 
премией врач-радиолюбитель И. Т. 
Акулиничев за медицинский элект
ронный прибор «Трехмерный осцил
лоскоп», предназначенный для визу
ального пространственного исследо
вания активности сердца.

ГОД 1959

Январь. Советские радиолюбите
ли успешно провели наблюдения за

Юбилейная бронзовая медаль 
А. С. Попова.

радиосигналами первой космической 
ракеты, запущенной в сторону Луны.

16 марта. Советская обществен
ность широко отметила 1 0 0 -летие 
со дня рождения великого русского 
ученого, изобретателя радио А. С. 
Попова. По всей стране состоялись 
торжественные заседания, были ор
ганизованы выставки промышлен
ной радиоаппаратуры и радиолюби
тельского творчества. Центральный 
радиоклуб провел международные 
радиотелефонные соревнования.

Август. Проведена XVI Всесоюз
ная выставка творчества радиолю- 
бителей-конструкторов. В отделе 
применения радиометодов в народ
ном хозяйстве было представлено 
более 1 0 0  экспонатов.

Декабрь. Создана Федерация ра
диоспорта СССР. Председателем 
президиума Федерации избран Ге
рой Советского Союза Э. Т. Крен
кель.

ГОД 1960

Июнь. В международных сорев
нованиях по «охоте на лис», прове
денных в Лейпциге (ГДР), впервые 
приняли участие советские «охотни
ки», победившие в командном и лич
ном зачетах.

Август. В Москве проведено пер
вое Всероссийское первенство по ра
диомногоборью.

20 декабря. В Донецке открылась 
первая в СССР областная школа ра
диоэлектроники ДОСААФ.
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Вручение Ю. А. Гагарину удостоверения 
мастера радиоспорта и диплома за первую 
радиосвязь «Космос—Земля». Вручает Ге

рой Советского Союза Э. Т. Кренкель.

ГОД 1961

12 апреля. Голос первого в мире 
космонавта гражданина СССР 
Юрия Алексеевича Гагарина слы
шали многие советские и иностран
ные радиолюбители. Федерация ра
диоспорта СССР зарегистрировала 
радиосвязь «Космос — Земля» в ка
честве всесоюзного рекорда и при
своила Ю. А. Гагарину звание мас
тера радиоспорта.

Апрель. Поступил в продажу пер
вый транзисторный карманный ра
диоприемник «Нева», а за ним мало
габаритный приемник «Гауя».

Май. В залах Московского поли
технического музея была открыта 
XVII Всесоюзная радиовыставка, 
посвященная XXII съезду КПСС. Из 
15000 конструкций, показанных на 
140 местных выставках, на Всесоюз
ную выставку было представлено 576 
лучших экспонатов. Два из них — 
карманный транзисторный радио
приемник (конструктор В. Плотни
ков) и дефектоскоп (конструкторы
А. Волнер и В. Левин) отмечены ме
далями и дипломами ВДНХ.

Август. Советские «охотники на 
лис» приняли участие в первенстве 
Европы, проводимом в Швеции близ 
Стокгольма. Первым чемпионом Ев
ропы по «охоте на лис» на частоте 
144 МГц стал москвич А. Акимов.

ГОД 1962

Январь. Радиоспорт включен в 
Единую Всесоюзную спортивную 
классификацию.

19 мая. В день 40-летия пионер
ской организации имени В. И. Ле
нина во всесоюзном лагере «Артек» 
открыта пионерская радиостанция 
«УБ5 Артек».

Июнь. Федерации радиоспорта 
СССР вступила в Международный 
союз радиолюбителей (ИАРУ).

Связьиздатом начат выпуск биб
лиотеки «Телевизионный прием», 
рассчитанный на работников теле- 
ателье и радиолюбителей.

Август. В Вильнюсе состоялось 
третье первенство Европы по «охоте 
на лис». Среди команд десяти стран 
сильнейшей оказалась сборная 
СССР. Чемпионами Европы стали
А. Гречихин и Г. Румянцев.

6  ноября. В Кокчетаве (Целин
ный край) начались передачи мало
го телецентра, в монтаже которого 
участвовали радиолюбители.

ГОД 1963

17 марта. Проведены первые ра
диотелефонные соревнования на ку
бок Центрального радиоклуба 
СССР. В них приняли участие ра
диолюбители 119 любительских ра
диостанций. Первое место и перехо
дящий кубок присуждены В. Гончар
скому (г. Львов).

Июль. На берегу Обского моря 
неподалеку от Новосибирска открыт 
первый в стране областной лагерь 
юных радиолюбителей, организо
ванный по инициативе Новосибир
ского радиоклуба ДОСААФ и об
ластной станции юных техников.

На улицах Ставрополя появил
ся автомобиль «Москвич» без шофе
ра. Он управлялся по радио из сле
довавшего за ним автомобиля «Вол
га» конструктором П. Кузнецовым — 
двукратным чемпионом СССР по

16



Вручение золотой медали и диплома Колумба радиолюбителю-конструктору
И. Т. Акулиничеву.

автомоделизму, старшим инжене
ром краевого радиоклуба ДОСААФ. 
Устройство управления было смон
тировано на полупроводниковых 
приборах. Связь осуществлялась на 
УКВ.

Сентябрь. На обложке журнала 
«Радио» № 9 опубликована карта- 
схема электрической проводимости 
почв СССР. Составлением этой кар
ты закончились работы, которые ве
лись почти три года Институтом 
земного магнетизма. Большую по
мощь институту оказали радиолю
бители. Это значительно сократило 
сроки составления карты и сэконо
мило много государственных 
средств.

На XV городской радиовыстав
ке в Ленинграде премирован прибор 
«Искусственная гортань» Н. Руза- 
нова и Ю. Болиштейна. Прибор со
стоит из трубки, вводимой в рот 
больного с поврежденной гортанью, 
и генератора звуковой частоты. При 
помощи этого прибора больной мо
жет разговаривать.

Декабрь. Мастер спорта СССР 
ленинградец Г. Румянцев установил 
дальнюю радиосвязь в диапазоне 
144—146 МГц на расстояние 2000 км 
(Ленинград — Цюрих).

В печати появились описания 
первых микроприемников «Микро» 
и «Эра».

В этом году. В курском Дворце 
пионеров юными радиолюбителями 
под руководством преподавателя
В. Агибалова построен первый 
в стране школьный телецентр 
(ШТЦ-1). Вторая модель телецент
ра ШТЦ-2 экспонировалась на 
ВДНХ и получила золотую медаль.

ГОД 1964

Июнь. В пионерском лагере «Ар
тек» проведен I Всесоюзный слет 
юных радиолюбителей. Организова
на выставка радиолюбительской ап
паратуры. Во время слета непре
рывно работала пионерская радио
станция, на которой йёсли вахту 
юные коротковолновики. Проведены 
соревнования по «охоте на лис» и 
радиомногоборью. Появились пер
вые чемпионы СССР по радиоспор
ту среди юных радиолюбителей.

11—25 октября. В Москве в По
литехническом музее под девизом 
«Радиолюбители техническому про
грессу» проведена XX Всесоюзная 
выставка творчества радиолюбите- 
лей-конструкторов. В 14 отделах вы
ставки было представлено свыше 
500 экспонатов. Присуждено 50 пре
мий, выделенных ЦК ДОСААФ, за
интересованными министерствами, 
ЦК ВЛКСМ, газетой «Известия» и 
журналом «Радио».
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На этой выставке показаны пер
вые переносные телевизоры не по
лупроводниках: «Малахит» Г. Алек
сеева и «Космонавт» К. Самойли- 
кова.

Декабрь. Вышел «Ежегбдник 
Массовой радиобиблиотеки», юби
лейный, 500-й выпуск МРБ, посвя
щенный 40-летию радиолюбитель
ства.

ГОД 1965

13 января. В Москве в Доме 
дружбы с народами зарубежных 
стран доктору медицинских на
ук известному радиолюбителю 
И. Т. Акулиничеву за создание ряда 
электронных медицинских приборов 
вручена золотая медаль и диплом 
Колумба. Эта почетная награда 
присуждается ежегодно Институтом 
международных Связей в Генуе ра
диолюбителю, использовавшему 
свою радиостанцию, знания или 
конструкторскую деятельность на 
благо гуманного служения челове
честву.

14 апреля. Президиум Верховно
го Совета СССР наградил орденами 
и медалями большую группу совет
ских спортсменов. В числе награж
денных медалью «За трудовое от
личие» двукратный чемпион Европы 
по «охоте на лис», мастер спорта
А. Гречихин. Он — первый радио
спортсмен, удостоенный правитель
ственной награды.

Август. Впервые чемпионом 
СССР по радиосвязи на УКВ стала 
Женщина — студентка физического 
факультета Днепропетровского уни
верситета С. Данильченко.

Октябрь. На XXI Всесоюзной 
выставке творчества радиолюбитё- 
лей-конструкторов демонстрировал
ся транзисторный радиоприемник 
ленинградца В. Медецкого, выпол
ненный с применением микромо
дулей.

Вышла в эфир «коротковолновая 
коллективная радиостанция редак
ции журнала «Радио». Она работа
ет на всех любительских диапазонах 
телеграфом и телефоном.

В этом году. Утвержден комп
лекс нормативных требований по 
физической и технической подготов

ке молодежи «Готов к защите Ро
дины». В комплекс наряду с други
ми видами спорта входит и радио
спорт.

ГОД 1966

Январь. Лучшим среди самодея
тельных радиоклубов — участников 
III Всесоюзной спартакиады по тех
ническим видам спорта признан 
Ревдинский радиоклуб Свердлов
ской области.

15 декабря. Состоялся Пленум 
Федерации радиоспорта СССР. 
В отчетном докладе председатель 
президиума Федерации Э. Т. Крен
кель отметил, что радиолюбительст
во и радиоспорт являются одной из 
лучших школ по подготовке и со
вершенствованию радиоспециалис
тов.

Пленум вновь избрал председа
телем президиума Федерации 
Э. Т. Кренкеля, а его заместителями 
И. Т. Пересыпкина и Ф. С. Вишне
вецкого.

В этом году. Восемь куйбышев
ских радиолюбителей получили ме
дали ВДНХ за ряд конструкций 
сложных измерительных приборов.

ГОД 1967 ,

14—30 мая. В Политехническом 
музее проведена XXII Всесоюзная 
выставка творчества радиолюбите- 
лей-конструкторов под девизом «Ра
диолюбители — 50-летию Советской 
власти». На ней демонстрировалось 
762 экспоната. Премировано 240 ра
диолюбителей, 79 радиолюбителям 
присуждены медали ВДНХ.

Экспонаты этой выставки ото
браны из 9700 конструкций, показан
ных на 14 республиканских и 82 об
ластных радиовыставках, проведен
ных в 1966 г.

ГОД 1968

23 января. В большом зале Госу
дарственной библиотеки им. В. И. 
Ленина проведен вечер, посвящен
ный 20-летию Массовой радиобиб
лиотеки, 660 выпусков которой разо
шлись в количестве 40 миллионов эк
земпляров. На вечере выступили чле
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ны редакционной коллегии МРБ 
академик А. И. Берг, Герой Совет
ского. Союза Э. Т. Кренкель и др. 
В концерте электронной музыки 
приняли участие основоположник 
электронной музыки Л. С. Термен и 
конструктор «Экводина» А. А. Во
лодин.

22 февраля. На радиостанции 
Псковского радиоклуба стартовала 
звездная «эстафета», организован
ная в ознаменование 50-летия совет
ских вооруженных сил и 50-летия 
ВЛКСМ. В ней участвовали коллек
тивные радиостанции из 50 городов 
СССР. За 8  ч эстафета прошла бо
лее 100 ООО км.

6 мая. На каменном утесе южной 
оконечности острова Гогланд открыт 
памятник А. С. Попову. Этот мемо
риал по инициативе комсомольцев- 
радиолюбителей Каунасского, Риж
ского, Таллинского и Минского ра
диозаводов сооружен в память о 
первой практической линии радио
связи между Гогландом и городом 
Коткой.

8 мая. На Московской городской 
XX радиовыставке демонстрирова
лось около 300 экспонатов. Первую 
премию получил радиолюбитель
С. Сотников за первый цветной лю
бительский телевизор.

24 июля., Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за успехи 
в развитии радиоспорта награждены: 
орденом Трудового Красного Знаме
ни инструктор ЦРК СССР заслу
женный тренер РСФСР Ф. В. Рос
ляков; орденом «Знак Почета» отв. 
секретарь Федерации радиоспорта 
заслуженный тренер СССР Н. В. 
Казанский; медалью «За трудовую 
доблесть» начальник ЦРК СССР 
И. А. Демьянов и старший инженер 
Московского областного комитета 
ДОСААФ заслуженный тренер 
РСФСР В. Ф. Федоров.

11—12 сентября. В районе Азов
ского моря проведен пятый чемпио
нат ультракоротковолновиков. Зва
ние чемпиона СССР 1968 г. и золо
тую медаль завоевал Г. Шустко.

18—28 октября. В Горьком про
ведены XXIII Всесоюзная выставка 
и XX научно-техническая конферен
ция радиолюбителей-конструкторов,

посвященные 50-летию Нижегород
ской радиолаборатории.

Октябрь. В 25 павильонах ВДНХ 
разместилось 3000 экспонатов выс
тавки «Техническое творчество мо
лодежи», посвященной 50-летию 
ВЛКСМ. Среди экспонатов почетное 
место занимали радиоэлектронные 
аппараты. Их было около 500. Мно
гие из них удостоены медалей 
ВДНХ.

8 декабря. Состоялись XIV Все
союзные лично-командные соревно
вания женщин коротковолновиков 
на приз имени Героя Советского Со
юза Елены Стемпковской (приз уч
режден журналом «Радио»).

ГОД 1969

Февраль. На мыс Дежнева из Ар
хангельска прибыла Всесоюзная 
трансарктическая эстафета «Совет
ская Арктика», посвященная 50-ле
тию Ленинского комсомола. За 215 
дней два мужественных комсомоль
ца: журналист И. Запорожец и ра
дист-коротковолновик А. Макарен
ко, на оленьих и собачьих упряжках, 
вездеходах, ледоколе и катерах пре
одолели более 10 000 км. Редакция 
журнала «Радио» учредила диплом 
за радиосвязь с экспедицией.

30 мая. Операторы коллективной 
любительской радиостанции Инсти
тута авиационного приборостроения
А. Старков и В. Мохов первыми в 
СССР установили связь с экспеди
цией Тура Хейердала, плывшей на 
папирусной лодке «Ра» через Ат
лантический океан.

В Московском педагогическом 
институте имени В. И. Ленина выпу
щен первый отряд педагогов-физи- 
ков, получивших вместе с диплома
ми удостоверение руководителей 
кружков по радиоэлектронике. Эти 
студенты в течение 5 лет работали 
в институтском радиотехническом 
СКВ.

ГОД 1970

1 января. Введена в действие но
вая система позывных советских ко
ротковолновиков и ультракоротко
волновиков. Она дает возможность 
составить более 500 000 различных 
позывных.
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22 апреля. В Политехническом 
Музее под девизом «Радиолюбители 
100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина» открылась XXV Всесоюзная 
выставка творчества радиолюбите- 
лей-конструкторов ДОСААФ. Ей 
предшествовали 184 местные радио
выставки, на которых демонстриро
валось более 21 ООО экспонатов. 600 
лучших из них были показаны на 
этой выставке.

За последние десять лет 210 ра- 
диолюбителей-конструкторов полу
чили авторские свидетельства и 142 
радиолюбителя-конструктора на
граждены медалями ВДНХ.

Октябрь. В Москве в Парке куль
туры и отдыха «Измайлово» прохо
дили международные соревнования 
по «охоте на лис», посвященные 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. Первые места на диапазо
нах 3,5 и 144 МГц заняли советские 
команды.

ГОД 1971

Январь. В журнале «Радио» вве
дена новая рубрика «Уголок для на
блюдателей». В хронике этого номе
ра сообщаются фамилии лучших на
блюдателей. Обладателем кубка 
«Лучший наблюдатель СССР» за 
1969 г. стал А. Волынщиков (Мо
сква).

30 марта. Радиоспортсмены 
ДОСААФ к XXIV съезду КПСС при
шли со значительными успехами. 
500 радиоспортсменов стали масте
рами спорта СССР.

За четыре года наши радио
спортсмены полностью обновили ре
корды СССР и установили ряд евро
пейских и мировых рекордов.

7 мая. Центральному радиоклубу 
исполнилось 25 лет. ЦК ДОСААФ 
СССР наградил коллектив клуба 
«Почетным знаком ДОСААФ».

Май. В международных соревно
ваниях «Миру — мир» победителем 
стал мастер спорта из Тюмени
А. Низамов. Он провел 535 радио
связей с представителями 48 стран.

23 июля. Отмечалось 25-летие 
работы любительской коллективной 
радиостанции Центрального радио
клуба СССР.

Октябрь. Экспедиция советских 
радиоспортсменов А. Слесарева и

Т. Кудрявцева за первый месяц ра
боты на острове Шикотан (400 миль 
к востоку от острова Сахалин на 
Курильской гряде) провела 1170 
связей со многими странами мира.

21 декабря. В Москве в Большом 
Кремлевском Дворце открылся VII 
съезд ДОСААФ. За период между 
VI и VII съездами в организациях 
ДОСААФ проведено более 60 тысяч 
соревнований по радиоспорту. 
С 1966 по 1970 г. состоялось 480 об
ластных, краевых и республиканских 
выставок творчества радиолюбите- 
лей-конструкторов ДОСААФ. В них 
приняло участие около 1 0 0  0 0 0  че
ловек, создавших свыше 50 000 раз
личных конструкций.

В этом году. Центральный радио
клуб СССР выдал 3900 дипломов 
радиолюбителям из 41 страны мира.

14 радиолюбителей — участни
ков XXV Всесоюзной радиовыстав
ки награждены медалями ВДНХ.

ГОД 1972

Январь. За десять лет юные опе
раторы радиостанции Московского 
городского ордена Трудового Крас
ного Знамени Дворца пионеров и 
школьников провели более 40 000 
радиосвязей внутри СССР, а также 
со многими коротковолновиками из 
десяти стран мира.

23 февраля. На всех пяти люби
тельских диапазонах работала Все
союзная радиоэкспедиция USSR-50, 
посвященная 50-летию образования 
СССР. Радиоэкспедиция была орга
низована ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ДОСААФ, Федерацией радиоспорта 
СССР, журналом «Радио» и входи
ла в программу Всесоюзного похода 
комсомольцев и молодежи по мес
там революционной, боевой и трудо
вой славы советского народа. От 
каждой союзной республики юби
лейными позывными в течение неде
ли работали пять радиостанций. 
Первыми на вахту встали операто
ры радиостанции РСФСР.

28 марта. Установлена первая 
радиотелефонная связь на SSB 
между полюсами Земли. Радист вы
сокоширотной экспедиции, находив
шейся возле станции СП-19, мастер
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спорта В. Бегунов установил связь 
с радиостанцией «Молодежная» в 
Антарктиде.

Апрель. В четвертом номере 
журнала «Радио» маршал Совет
ского Союза И. И. Якубовский от
метил «достойным похвалы начина
ние одесского радиолюбителя A. JJa> 
зарева, создавшего электронный 
прибор — имитатор воздушной об
становки для подготовки операто
ров радиолокационных станций в 
радиоклубах ...»

Май. Два эстонских коротковол
новика Э. Лохк и Т. Эльхи, рабо
тавшие с Земли Франца-Иосифа, 
повторили через 42 года мировой 
рекорд дальности связи, установ
ленный Э. Т. Кренкелем. На этот 
раз антарктическим корреспонден
том был оператор полярной совет
ской станции «Восток».

7 июня. Завершилось одно из 
крупнейших мероприятий в истории 
радиолюбительского движения — 
Всесоюзная радиоэкспедиция
USSR-50. По количеству участни
ков, числу охваченных стран, про
должительности работы и популяр
ности она не знала себе равных.

Июль — август. На XII чемпио
нате СССР по радиомногоборью, 
проходившем в г. Шахты, лидерами 
стали украинские спортсмены 
Г. Стадник (г. Львов) и JI. Дем
ченко (г. Донецк). В командном 
первенстве победу также одержали 
украинцы. Переходящий кубок име
ни Лизы Чайкиной выиграли 
Л. Демченко, Л. Умерова и Л. Ска- 
куненко.

Октябрь. «Массовой радиобиб
лиотеке 25 лет» — под этим заго
ловком журнал «Радио» подвел 
итоги издания, завоевавшего самую 
широкую популярность среди ра
диолюбителей и радиоспециалистов.

«Массовая радиобиблиотека» — 
это своеобразная познавательная 
энциклопедия радиотехники и элек
троники». Эти слова академика
А. И. Берга как нельзя лучше ха
рактеризуют значимость и важность 
самого распространенного радио
технического издания в мире.

819 выпусков общим тиражом 
около 52 миллионов экземпляров —

таков итог выпуска МРБ за чет
верть века.

В этом году. Исполнилось Шлет 
работы коллективной радиостан
ции Ровненского педагогического 
института. За это время ее опера
торами — студентами проведено 
более 25000 связей с радиолюбите
лями всего мира. Придя работать в 
школу, молодые учителя становятся 
организаторами радиолюбитель
ских кружков.

Операторы 4748 радиостанций 
СССР приняли участие в 29 между
народных соревнованиях. Они за
няли 47' первых, 20 вторых и 16 
третьих мест.

Коротковолновики СССР в те
чение года получили 7935 советских 
и зарубежных дипломов. Особым 
успехом пользуется диплом «Юби
лейный».

Чемпион СССР в приеме радио
грамм с ручной записью С. Зеленов 
(г. Владимир) установил новый ре
корд (984,2 очка). Прежний рекорд 
(976 очков) не был превзойден в те
чение 5 лет.

ГОД 1973
26 января. В большом зале Го

сударственной библиотеки им.
В. И. Ленина состоялся юбилейный 
вечер, посвященный 25-летию Мас
совой радиобиблиотеки. Редакция 
МРБ получила приветственные 
письма и поздравления от Мини
стерства связи, радиопромышлен
ности и электронной промышленно
сти СССР. Центральный комитет 
ДОСААФ наградил МРБ «Почет
ным знаком ДОСААФ».

Январь. За последние 5 лет ра
диоспортсмены ДОСААФ завоевали 
в международных соревнованиях 
144 золотых, 8 6  серебряных и 58 
бронзовых медалей.

Апрель. В Массовой радиобиб
лиотеке вышла книга Б. И. Гале- 
ева и С. А. Андреева «Принципы 
конструирования светомузыкаль
ных устройств.» Это — итог десяти
летних экспериментов конструктор
ского бюро «Прометей», объединя
ющего преподавателей, инженеров 
и студентов Казанского авиацион
ного института и Казанской консер
ватории.
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10—25 мая. В Москве, в Поли
техническом музее проходила XXVI 
Дресоюзная выставка творчества 
радиолюбителей — конструкторов 
ДОСААФ, посвященная 50-летию 
образования СССР. На выставке 
было представлено 694 .экспоната; 
118 коллективов и отдельных конст
рукторов было отмечено призами и 
дипломами. Впервые присуждены 
все главные призы. Учрежден глав
ный приз имени Э. Т. Кренкеля для 
награждения авторов лучших кон
струкций спортивной радиоаппара
туры. Первым обладателем этого 
почетного приза стал мастер спорта 
СССР В. Жалнераускас (г. К ау
нас), награжденный за разработку 
лампово-полупроводникового ко
ротковолнового трансивера.

ГОД 1974

7 мая. Ко Дню радио у населе
ния нашей страны насчитывается 
около 1 0 0  миллионов радиоприем
ников, свыше 50 миллионов телеви
зоров и 50 миллионов громкогово
рителей.

В передающую телевизионную 
сеть входит свыше 1600 станций. 
В разных концах страны действуют 
50 наземных станций «Орбита».

14 августа. Журнал «Радио» на
гражден орденом Трудового Крас
ного Знамени «за плодотворную ра
боту по воспитанию трудящихся в 
духе советского патриотизма, про
паганде радиотехнических знаний и 
развитию радиолюбительского дви
жения в стране».

18 августа. В газете «Советский 
патриот» опубликовано следующее 
письмо ЦК КПСС.

Коллективу редакции, авторам 
и читателям журнала «Радио».

Дорогие товарищи!
ЦК КПСС поздравляет коллек

тив редакции, авторов и читателей 
журнала «Радио» с пятидесятиле
тием со дня выхода в свет первого 
номера.

Журнал «Радио» — один из по
пулярнейших в нашей стране. Он 
активно пропагандирует ленинскую, 
мысль о радио, как о «газете без 
бумаги» и «без расстояний», кото
рая стала в наши дни мощным 
средством распространения комму
нистических идей. Журнал оказыва
ет положительное воздействие на 
дальнейшее развитие и совершенст
вование радиотехники, электроники, 
средств связи, телевидения и радио
вещания, играющих важную роль в 
научно-технической революции.

За минувшие пятьдесят лет жур
нал провел значительную работу по 
распространению радиотехнических 
знаний, развитию массового радио
любительского движения в нашей 
стране. Своими публикациями он 
способствует воспитанию трудящих
ся, особенно молодежи, в духе со
ветского патриотизма, преданности 
идеям партии, готовности к защите 
социалистического Отечества.

Желаем коллективу редакции 
журнала «Радио», его авторам и 
многочисленной аудитории читате
лей новых творческих успехов на 
благо нашей великой Родины.

Центральный комитет КПСС

ПЕРВЫЕ ПРОПАГАНДИСТЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА
Михаил Александрович Бонч- 

Бруевич был первым радиолюбите
лем в России и одним из основопо
ложников русской и советской ра
диоэлектроники. В 1906 г. он пост
роил передатчик и приемник по схе
ме А. С. Попова. С 1918 г. М. А. 
Бонч-Бруевич руководил работами 
Нижегородской радиолаборатории. 
Уже первые опыты М. А. Бонч-Бру- 
евича по радиовещанию показали, 
что для их проведения необходима 
активная аудитория, способная, во-

первых, принимать радиопередачи, 
а во-вторых, быстро откликаться на 
запросы о их слышимости и тем са
мым помогать определению дально
сти действия и качества работы 
первых радиотелефонных передат
чиков. Такой аудиторией могла 
стать радиолюбительская аудито
рия — самая доброжелательная, 
отзывчивая и оперативная.

В свою очередь М. А. Бонч-Бру
евич заботился о радиолюбителях. 
Он понимал, что для развития ра-
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М. А. Бонч-Бруевич.

диолюбительства нужны экономич
ные радиоприемники, а к ним эко
номичные электронные лампы. С 
этой целью в Нижегородской радио
лаборатории был разработан ориги
нальный регенеративный приемник 
«Микродин», для которого Михаил 
Александрович сконструировал 
очень экономичную по тем време
нам лампу «Малютка». М. А. Бонч- 
Бруевич привлекал к работе в ра
диолаборатории талантливую моло
дежь из числа радиолюбителей. 
Многие из них стали впоследствии 
инженерами и конструкторами, ве
дущими работниками радиопро
мышленности.

В 1939 г. в Москве, в Политех
ническом музее состоялся слет ра
диолюбителей, большинство кото
рых были участниками V Всесоюз
ной заочной радиовыставки. В за
лах музея демонстрировались луч
шие радиолюбительские конструк
ции. Слет был посвящен 15-летию 
советского радиолюбительства. 
М. А. Бонч-Бруевич был приглашен 
для участия в слете. Состоялась 
волнующая встреча первого радио
любителя и знаменитого ученого- 
изобретателя с активистами радио
любительского движения. Михаил 
Александрович горячо приветство
вал энтузиастов радиотехники и по
делился своими воспоминаниями о 
первых этапах развития советской

радиотелефонии. Это было послед
нее выступление М. А. Бонч-Бруе
вича перед большой аудиторией. В 
1940 г. М. А. Бонч-Бруевич умер.

Активным пропагандистом ра
диолюбительства был один из соз- - 
дателей школы советских радиоспе
циалистов Имант Георгиевич Фрей- 
ман. Он принимал деятельное уча
стие в развитии советской радио
промышленности. Особенно велики 
его заслуги в укреплении обороно
способности нашей страны. Им про
делана большая работа по созданию 
и внедрению новой аппаратуры ра- 

-диосвязи в военно-морском флоте.
«Курс радиотехники», написан

ный И. Г. Фрейманом в годы граж
данской войны, опередил многие 
иностранные учебники того времени 
по широте обобщений и инженерно
му решению ряда важных вопросов 
радиотехники.

И. Г. Фрейман был активным 
сотрудником журнала «Телеграфия 
и телефония без проводов», в кото
ром помещались первые статьи и 
заметки о радиолюбительстве. В 
сентябрьском номере этого журна
ла за 1922 г., говоря о важности 
массовых экспериментов, о пользе, 
которую принесло бы широкое ув
лечение радиолюбительством, И. Г.

ттшп*
trjflinnl

£ }, 8 и&» Si.

Обложка первого номера журнала 
«Телеграфия и телефония без про

водов».
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В. К. Лебединский.

Фрейман приходит к выводу, что 
«нам нужны многие тысячи экспе
риментаторов... Конечно, такой мас
сы профессиональных радиоспециа
листов мы не наберем, к тому же 
профессионалы редко бывают зара
жены тем энтузиазмом, который ох
ватывает любителей, людей, одер
жимых страстью к радиоработе. 
Бывают же страстные охотники, 
удильщики, альпинисты. Оказыва
ется, что бывают и страстные ра
диолюбители. Если первые дали 
много ценного зоологии, ботанике, 
географии, то последние могут быть 
еще полезнее нашей радиотехнике 
собиранием разнообразного экспе
риментального материала и непос
редственной поддержкой нашей ра
диопромышленности».

Утверждая далее, что при помо
щи радиолюбителей можно достиг
нуть широкого размаха радиофика
ции, Имант Григорьевич -заканчива
ет свою статью призывом:

«Нам безусловно необходимо 
создать радиомассы».

Многое для развития радиолю
бительства сделано профессором 
физики, выдающимся популяриза
тором и пропагандистом радиотех
нических знаний, блестящим педа
гогом Владимиром Константинови
чем Лебединским. Он был одним из

организаторов и руководителей Ни
жегородской радиолаборатории, 
председателем научно-технического 
совета.

Выдающийся общественный де
ятель, редактор первых советских 
радиотехнических журналов В. К. 
Лебединский придавал большое 
значение радиолюбительству.

«Где нужен массовый опыт, кро
потливые наблюдения, негнущаяся 
настойчивость без уступок, бес
страшная смелость воплощения 
мысли, — там выступает радиолю
битель», — писал В. К. Лебедин
ский. Он читал лекции и создавал 
радиокружки, был организатором 
первого радиолюбительского обще
ства: Нижегородского общества ра
диолюбителей. Владимир Констан
тинович создал первую в нашей 
стране «Библиотеку радиолюбите
ля», которая издавалась под его ре
дакцией. В библиотеке вышло пять 
книжек. Первые выпуски датирова
ны 1923 г. В последующие годы эта 
библиотека несколько раз переиз
давалась.

Немалую роль для пропаганды 
радиолюбительства сыграл журнал 
«Техника связи». Его редактор ин
женер Александр Филиппович Шев-

Пцпгт и |

Обложка первого номера журнала 
«Техника связи».
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A. JI. Минц.

цов был одним из первых советских 
журналистов-радиотехников. Еще в 
1922 г. он начал печатать материа
лы о радиолюбительстве, а в мар
товском номере журнала за 1923 г. 
был помещен обзор, в котором ут
верждалось: «Радиолюбительство
и широковещание — вот две глав
ные силы, стимулирующие побед
ное шествие радио». После закры
тия журнала «Техника связи»
А. Ф. Шевцов работал редактором 
журнала «Радиолюбитель». Вместе 
со своими сотрудниками Г. Г. Гин- 
киным, И. Е. Гороном, Л. В. Ку- 
баркиным, И. X. Невяжским и дру
гими он создал журнал, который по 
содержанию и внешнему оформле
нию был во мнОгом лучше извест
ных зарубежных изданий.

Руководителем Бюро содействия 
радиолюбительству (радиобюро 
МГСПС), созданного при Культ- 
отделе МГСПС, был инженер Алек
сандр Владимирович Виноградов, 
много сделавший для пропаганды и 
развития радиолюбительства в Мо
скве и Московской области. Его 
неутомимой энергии, напористости, 
изобретательности радиолюбитель
ство обязано многими ценными на
чинаниями.

Радиобюро МГСПС арендовало 
радиостанцию в Сокольниках и с

12 октября 1924 г. организовало 
впервые в СССР регулярное радио
вещание. Еженедельно по воскре
сеньям «Сокольники» (так называ
ли радиолюбители эту радиостан
цию) проводили радиотехническую 
консультацию — отвечали на пись
ма радиолюбителей. Эти передачи 
вели строитель и начальник «Со
кольников» А. Л. Минц и его по
мощник И. Г. Кляцкин.

Александр Львович Минц—уча
стник гражданской войны, коман
дир радиодивизиона Первой Конной 
армии, проектировщик и строитель 
всех мощных и сверхмощных радио
станций, профессор, академик, Ге
рой Социалистического Труда, лау
реат Ленинской и двух Государ
ственных премий. Всю свою жизнь 
Александр Львович не порывал свя
зи с радиолюбительской обществен
ностью, выступал на конференциях,, 
радиовыставках, в радиолюбитель
ской печати.

Трудно переоценить вклад в раз
витие и пропаганду радиолюбитель
ства Героя Социалистического Тру
да академика Акселя Ивановича 
Берга.

Аксель Иванович был членом 
Президиума Ленинградского ОДР

А. И. Берг.

25



-и активно работал в его техничес
кой секции. Много лет он был пред
седателем выставочных комитетов 
Всесоюзных выставок радиолюби
тельского творчества ДОСААФ и до 
сих пор не пропускает ни одной ра- 
.диовыставки.

«Радиолюбительство — говорит
А. И. Берг — прививает и развива
ет у людей потребность к знаниям. 
С каждым годом достижения радио
любителей растут—об этом красно
речиво свидетельствуют радиовы
ставки. Некоторые радиолюбители 
и радиокружки делают исключи
тельно интересные вещи, раскрывая 
новые возможности радиоэлектро
ники. Таким образом, радиолюби
тельство является как бы золотым 
фондом, откуда черпаются квали
фицированные кадры радиоспециа
листов».

А. И. Берг — член редакционных 
коллегий журнала «Радио» и Мас
совой радиобиблиотеки. Его инте
ресные и содержательные выступ
ления привлекали внимание боль
ших аудиторий на читательских 
конференциях МРБ.

Говоря о пропагандистах радио
любительства, нельзя не вспомнить 
председателя ОДР — заместителя 
Народного комиссара связи Артема 
Моисеевича Любовича, отдавшего 
немало энергии и сил развитию ра
диолюбительства; генерального 
секретаря ОДР Якова Васильевича 
Мукомля, погибшего во время Вели
кой Отечественной войны; членов 
президиума ОДР Иннокентия Анд
реевича Халепского, бывшего в то 
время начальником Военно-техни
ческого управления Красной Армии, 
и Михаила Романовича Ларико- 
ва — директора Политехнического 
музея.

Первое время аппарат ОДР по
мещался в Политехническом музее, 
в котором проходили все большие 
радиолюбительские собрания, в том 
числе и Всесоюзный съезд ОДР. 
Эта традиция сохранилась и теперь. 
В Политехническом музее проходят 
Всесоюзные радиовыставки—круп
нейшие ежегодные мероприятия 

.ДОСААФ в области пропаганды ра
диотехнических знаний и радиолю- 
•бительства.

Популяризации отечественной 
радиотехники, информации о дости
жениях в области радиовещания и 
радиолюбительства много внима
ния уделяли центральные газеты. 
Газета «Правда» в 1924 г. помести
ла свыше 1 0 0  заметок и статей, по
священных вопросам радио. С де
кабря 1924 г. в течение нескольких 
лет в газете «Известия» два раза в 
неделю под рубрикой «Радиоуго
лок» освещались новости в разви
тии радио и радиолюбительства в 
СССР. «Радиоуголок» вел Влади
мир Иванович Шамшур, впослед
ствии сотрудник журналов «Радио
любитель» и «Радиофронт», органи
затор, главный редактор и директор 
издательства «Советское радио», а 
теперь член редакционных коллегий 
МРБ и журнала «Радио».

«Радиоуголок» «Известий» дал 
толчок к созданию аналогичных 
«радиоуголков» на периферии. 
В газете «Воронежская коммуна» 
с 1924 г. в течение нескольких лет 
«Радиоуголок» вел В. А. Бурлянд, 
а в газете «Горьковский рабочий»—■ 
Ф. А. Лбов.

Федор Алексеевич Лбов —ровес
ник радио, первый коротковолновик, 
неутомимый пропагандист достиже
ний радиотехники и радиолюби-

С. И. Шапошников.
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Л. В. Кубаркин.

тельства. В 1920 г. он был коррес
пондентом Нижегородской радио
лаборатории в местной и централь
ной печати. Ф. А. Лбов сотрудничал 
в журналах «Телеграфия и Телефо
ния без проводов» и «Радиолюби
тель», был редактором ряда книг о 
Нижегородской радиолаборатории 
и ее сотрудниках. На страницах 
журнала «Радио», горьковских га
зет и в областном радиовеща
нии до сих пор появляются 
оуерки и статьи Федора Алексее
вича Лбова.

В заключение хотелось бы рас
сказать о С. И. Шапошникове и 
Л. В. Кубаркине, воспитавших це
лое поколение радиолюбителей.

Друг и наставник радиолюбите
лей первых поколений Сергей Ива
нович Шапошников с 1919 по 1928 г. 
работал в Нижегородской радиола
боратории, участвовал в создании 
первой в мире радиотелефонной 
станции. С радиолюбительством 
Сергей Иванович связан с самого 
его зарождения. Его книга «О ра
диоприеме и радиоприемниках» бы
ла первой в «Библиотеке радиолю

бителя», выпускавшейся Нижего
родской радиолабораторией под 
редакцией В. К. Лебединского. В 
седьмом номере журнала «Радио
любитель» за 1924 г. вышло описание 
«знаменитого» приемника С. И. Ш а
пошникова, идеально простого по 
конструкции и надежного в работе. 
Несколько поколений радиолюбите
лей начинали свою конструктор-, 
скую работу с этого приемника. 
С 1925 г. С. И. Шапошников вел в 
журнале «Радиолюбитель» отдел 
«Расчеты и измерения радиолюби
теля», пользовавшийся большой по
пулярностью.

Инженер Л. В. Кубаркин был, 
пожалуй, так же популярен среди 
радиолюбителей, как диктор 
Ю. Б. Левитан среди радиослуша
телей. Радиолюбительством он на
чал заниматься с 1915 г. Строил 
искровые передатчики с катушками 
Румкорфа и радиоприемники с ко
герерами. С 1926 г. начал работать 
и писать в журнале «Радиолюби
тель». В 1927 г. вышла его первая 
книга «Одноламповый регенератор», 
выдержавшая пять изданий. Позд
нее Л. В. Кубаркин заведовал отде
лом конструкций и лабораторией 
журнала «Радиофронт».

Во время Великой Отечествен
ной войны Леонтий Владимирович 
работал в радиопромышленности, 
а после войны в журнале «Радио» 
и Политехническом музее. Он был 
талантливым популяризатором и 
пропагандистом радиотехнических 
знаний, обладал широким кругозо
ром, постоянно следил за новинка
ми техники и в особенности за до
стижениями радиоэлектроники.

Остроумный и занимательный 
рассказчик, прекрасно владевший 
пером, Л. В. Кубаркин был также 
прекрасным конструктором-экспери- 
ментатором. Им написано более 30 
книг и брошюр и сотни журнальных 
статей. Он и умер буквально с пе
ром в руке за очередной статьей. 
С его смертью закончилась целая 
эпоха радиолюбительства.



ЭНТУЗИАСТЫ РАДИОТЕХНИКИ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Генерал-майор Александр Нико
лаевич Скворцов — заместитель 
председателя Ц К ДОСААФ СССР, 
председатель Бюро Всесоюзных фе
дераций по военно-техническим ви
дам спорта родился в 1915 г.

Свою трудовую деятельность
А. Н. Скворцов начал в 1932 г. в 
г. Соколе Вологодской области на 
лесозаводе, где работал электро
монтажником. В 1936 г. его выдви
нули на должность директора дет
ской технической станции, а затем  
он был переведен на комсомоль
скую работу.

С 1942 г. А. Н. Скворцов нахо
дился на политической работе в Со
ветской Армии. Он работал в аппа
рате Главного политического управ
ления Советской Армии, был заме
стителем начальника политотдела 
42-й и 43-й стрелковых дивизий 2-го 
Белорусского фронта, заместителем  
начальника Управления физической 
подготовки и спорта Советской Ар
мии по политической части. В 1952 г.
А. Н. Скворцов окончил Военно-по
литическую академию имени

А. Н. Скворцов.

А. Н. СКВОРЦОВ

В. И. Ленина. С 1953 по 1961 г. был 
на ответственной работе в аппарате 
Ц К КПСС.

З а  заслуги перед Родиной
А. Н. Скворцов награжден ордена
ми Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны первой степе
ни, орденом «Знак Почета» и меда
лями СССР.

А. Н. Скворцов систематически 
выступает в печати по вопросам во- 
енно-патриотического воспитания, 
развития военно-технических eudos 
спорта, в том числе радиоспорта, 
уделяет много внимания воспита
нию спортсменов-досаафовцев.

Советское радиолюбительское 
движение называют «народной ла
бораторией». Такое почетное наиме
нование оно заслужило большими 
полезными делами и огромным 
вкладом, который внесло и вносит 
в научно-технический прогресс вооб
ще и в развитие советской радио
электроники в особенности.

На всех этапах героической ис
тории Советского государства ра
диолюбительское движение отлича
лось высокими патриотическими це
лями и несло в себе идею бескоры
стного служения Родине. Отмечая 
полувековой юбилей этого замеча
тельного движения, мы мысленно 
возвращаемся к тем далеким дням, 
когда оно делало свои первые шаги.

Это было 9 сентября 1924 г. 
В газете «Известия» появился доку* 
мент, который сразу привлек внима
ние энтузиастов радиотехники. Речь 
идет о постановлении Совета На
родных Комиссаров СССР, датиро
ванном 28 июля 1924 г. «О частных 
приемных радиостанциях». В ввод
ной части этого постановления гово
рилось:

«В целях более широкого ис
пользования населением радиосвя
зи для хозяйственных, научных и 
культурных потребностей, содей
ствия развитию радиопромышлен
ности и насаждения радиотехниче
ских знаний в стране... предоставить
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О. В. Лосев.

частным организациям и лицам... 
право устройства и эксплуатации 
приемных радиостанций».

Так полвека назад было положе
но начало развитию радиолюбитель
ства, которому суждено было пре
вратиться в самое мощное и массо
вое движение энтузиастов радиотех
ники.

Центральный Комитет Коммуни
стической Партии Советского Сою
за с момента зарождения в нашей 
стране радиолюбительства прояв
лял постоянную заботу о развитии 
этого патриотического движения. 
В «Известиях» ЦК РКП (б) от 
27 июня 1925 г. была опубликована 
директива ЦК партии, а которой го
ворилось:

«Признавая большое значение 
радиолюбительских организаций в 
создании общественного мнения во
круг радиостроительСтва, распро
странения радиотехнических знаний 
среди широких рабоче-крестьянских 
масс и культурного строительства, 
а также отмечая значительную 
роль, которую должно сыграть ра
дио, как могучее средство агитации 
и пропаганды, ЦК предлагает пар
тийным организациям обратить осо
бое внимание на помощь и руковод
ство организациями общества дру
зей радио (ОДР), в особенности в 
деревне; следует использовать на

этой работе в первую очередь чле
нов партии с радиотехнической под
готовкой».

Советские радиолюбители, имея 
такую авторитетную поддержку, 
всегда находились в центре общест
венной жизни страны. В годы инду
стриализации и коллективизации 
они были застрельщиками радиофи
кации рабочих поселков и сельскохо
зяйственных кооперативов. Шло ос
воение Северного морского пути, и 
в Арктику отправились первые со
ветские коротковолновики. Они бы
ли и первыми бортрадистами в мо
лодой советской авиации. Целыми 
секциями члены ОДР с радиостан
циями, построенными своими рука
ми, участвовали в военных манев* 
рах, чтобы доказать возможности 
радиосвязи в войсках. Радиолюби
телей тех лет без преувеличения 
можно назвать зачинателями мно
гих крупных направлений в совре
менной радиотехнике.

В историю отечественной и ми
ровой радиотехники навсегда вошло 
изобретение радиолюбителя Олега 
Владимировича Лосева, создавшего 
так называемый «кристадин»—про
образ будущих полупроводниковых 
приборов. Еще в январе 1922 г. он 
проводил успешные опыты с кри
сталлами цинкита. Изобретатель 
предлагал использовать открытые 
им свойства кристаллических детек
торов в регенеративном детектор
ном приемнике и в генераторах для 
получения колебаний высокой и 
низкой частоты без использования 
электронных ламп. После опублико
вания статьи О. В. Лосева сотни 
радиолюбителей приходили в Ни
жегородскую радиолабораторию, 
где он работал, чтобы получить схе
му детекторного приемника. Были 
построены и испытаны десятки кон
струкций приемников, проводились 
опыты по использованию цинкитно- 
го детектора в качестве генератора.

Радиолюбители Нижнего Новго
рода стали родоначальниками еще 
одного важнейшего направления в 
современной радиосвязи. Они дока
зали возможность использования 
коротких волн для дальней радио
связи. Создателем первой в нашей 
стране любительской коротковолно-
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Ф. А. Лбов.

вой радиостанции был старейший 
радиолюбитель Федор Алексеевич 
Лбов, сменивший профессию бух
галтера на рпециальность радиоме
ханика в Нижегородской радиола
боратории. В середине января 
1925 г. сигналы его радиостанции 
были приняты на расстоянии 
2500 км. У Ф. А. Лбова нашлись 
последователи. За короткими вол
нами было признано большое буду
щее. В наши дни трудно предста
вить себе современное радиовеща
ние и радиосвязь без широчайшего 
использования коротких волн.

Шли годы. Коренным образом 
изменились возможности нашей на
уки: единственная когда-то Ниже
городская радиолаборатория и сот
ни прекрасно оснащенных научных 
институтов в десятках городов стра
ны; кучка энтузиастов радиотехни
ки, объединенная вокруг руководи
теля Нижегородской радиолабора
тории М. А. Бонч-Бруевича, и 
тысячи ученых, инженеров, конст
рукторов в наши дни. И тем не ме
нее сегодня, как и 50 лет назад, 
неоценимы энтузиазм и труд тысяч 
радиолюбителей. Примеров тому 
можно привести много.

Для рационального размещения 
радиовещательных станций и обес
печения уверенного приема на всей 
территории СССР необходимо

иметь карту электрической прово
димости почв. По 15—20 лет затра
чивали специалисты ряда западных, 
стран на составление таких карт. 
И тот факт, что для создания кар
ты электрической проводимости 
почв СССР понадобилось всего- 
3 года, объясняется непосредствен
ным участием в этом важном деле 
тысяч радиолюбителей, пришедших 
на помощь ученым и связистам. Ра
диолюбители, исходив многие тыся
чи километров и проведя по единой 
программе огромное количество из
мерений, передали Министерству 
связи СССР и Академии наук 
СССР ценнейший материал, кото
рый стал основой для создания 
карты.

Теперь этими документами 
пользуются не только связисты, но- 
и изыскатели нефтяных и газовых 
месторождений, так как от электри
ческой проводимости почв зависит 
коррозия металлов.

Сейчас, когда мы отмечаем 50- 
летие советского радиолюбитель
ского движения, казалось бы, сов
сем недавние события уже принад
лежат истории. 4 октября 1957 г. 
был совершен запуск первого совет
ского искусственного спутника Зем
ли. Его «радиоголос» знаком ныне 
всем людям на нашей планете. Но' 
первыми, кто его услышал, были со
ветские радиолюбители. По призы
ву Академии наук СССР на радио
вахту для наблюдений за первым- 
советским спутником встали тысячи

Операторы коллективной радиостанции в 
Якутском радиоклубе.
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советских коротковолновиков и 
ультракоротковолновиков. Пользу
ясь приведенным в журнале «Р а
дио» описанием специальной аппа
ратуры, радиолюбители построили 
приемники и пеленгационные при
ставки, и в 28 радиоклубах 
ДОСААФ организовали пункты на
блюдения. В адрес научного центра 
обработки информации «Москва — 
Спутник» радиолюбители прислали 
десятки тысяч сообщений и около 
двухсот километров магнитной лен
ты с записями радиосигналов 
спутника.

Систематический прием сигна
лов с борта спутников позволил в 
те незабываемые дни следить за дей
ствием бортовых радиостанций, оце
нивать качество их работы, уточ
нять орбиту спутника. Наблюдения, 
проведенные радиолюбителями, по
могли составить карты зон слыши
мости, дали ценный материал о рас
пространении радиоволн.

«Вклад радиолюбителей в дело 
сбора сведений о прохождении сиг
налов со спутников, — писал акаде
мик А. И. Берг, — велик. Эту рабо
ту не могли бы выполнить и самые 
многочисленные специально органи
зованные научные экспедиции».

Когда мы говорим о вкладе ра
диолюбителей в развитие советской 
радиоэлектроники, то прежде всего 
имеем в виду их умение ' в люби
тельских условиях создавать необ
ходимые народному хозяйству при
боры и устройства, их настойчивую 
работу по внедрению в производ
ство и быт достижений отечествен
ной науки и техники.

Здесь уместно вспомнить первую 
в нашей стране Всесоюзную радио
выставку, состоявшуюся в Мос
кве в июне 1925 г. В трех залах По
литехнического музея тогда было 
размещено свыше трехсот экспона
тов. В основном демонстрировалась 
продукция советской радиопромыш
ленности. Но были представлены и 
работы радиолюбителей: передат
чик Ф. А. Лбова самодельные ра
диодетали и простейшие детектор
ные приемники, различные усилите
ли, несложные измерительные при
боры, изготовленные членами ра
диокружков.

Это был первый всесоюзный, 
смотр достижений советской радио
техники и радиолюбительства. 
С тех пор неизмеримо возросли их 
успехи. И если сегодня мы с гордо
стью говорим, что наша отечествен
ная радиотехника и электроника за
нимают ведущее место в мире, то и 
о советском радиолюбительстве с 
полным правом можно сказать, что 
к своему юбилею оно пришло с за 
мечательными достижениями. Об 
этом красноречиво свидетельствуют 
ставшие у нас традиционным» 
всесоюзные выставки творчества 
радиолюбителей - конструкторов 
ДОСААФ, на которых, как правило,, 
бывают представлены почти все ос
новные направления современно» 
радиотехники и электроники.

Транзисторизация и миниатюри
зация аппаратуры, применение в. 
конструкциях интегральных микро
схем и элементов вычислительно» 
техники, эксперименты с оптоэлект
ронными приборами и внедрение 
стереофонии, опыты в области цвет
ного телевидения и любительской 
лазерной связи — вот уровень совре
менного радиолюбительского твор
чества, тенденции его развития.

На стендах последних Всесоюз
ных выставок широко представ
лены электронные приборы и устрой
ства, предназначенные для народно
го хозяйства. Это свидетельствует 
о стремлении радиолюбителей вне
сти свой вклад в решение задач, оп
ределенных XXIV съездом КПСС 
в области автоматизации производ
ства и повышения производительно
сти труда.

В одном из залов XXV Всесоюз
ной радиовыставки внимание посе
тителей привлекла четкая работа 
автоматических электронных уст
ройств, контролирующих качество 
деталей подшипников. Это был ав
томат, заменяющий человека на од
ном из самых трудоемких производ
ственных процессов. Его разработа
ла группа московских радиолюбите
лей, в которую входили люди 
разных профессий: конструктор-
Н. Соломатин, специалист по дефек
тоскопии В. Давыдов, инженер-ме
ханик А. Семенов и др. Раньше, ра
ботая по методу так называемого
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магнитно-порошкового контроля, 
один человек за смену мог проверить 
не более 100 колец. Автомат же, 
созданный радиолюбителями, про
сматривает и рассортировывает 500 
деталей за час. Работа радиолюби- 
телей-москвичей была с интересом 
встречена на ряде предприятий под
шипниковой промышленности.

Разработанным группой куйбы
шевских радиолюбителей (во главе 
с канд. техн. наук. Ю. Сахаровым) 
глазным тонографом заинтересова
лись в Научно-исследовательском 
институте глазных болезней имени 
Гельмгольца и в глазной клинике 
Первого Московского медицинского 
института. Подобного устройства 
глазные врачи еще не имели. При
бор обладает очень большой чувст
вительностью и позволяет мгновен
но измерять глазное давление. При 
этом его датчик почти не воздейст
вует на поверхность глазного ябло
ка, так как имеет массу всего около 
1 0  г, а реагирует даже на такие 
мизерные смещения, как 0,05 мкм. 
По мнению специалистов, не менее 
прогрессивен и сам принцип, поло
женный в основу этого прибора. Ме
ханическое смещение датчика с по- 
щью электронного блока преобразу
ется в электрический сигнал, частота 
которого изменяется в зависимости 
от смещения датчика. Такой сигнал 
легко может быть выражен в цифро
вой форме, а следовательно, приго
ден для ввода в электронную вычис
лительную машину.

Наряду с созданием приборов 
для народного хозяйства радиолю
бители разрабатывают устройства, 
предназначенные для учебно-трени
ровочных занятий по военно-техни- 
ческим видам спорта. Важную ра
боту проводят они по оснащению 
первичных и учебных организаций 
ДОСААФ различными технически
ми средствами обучения. Создан
ный, например, одесским радиолю
бителем А. Лазаревым «Имитатор 
воздушной обстановки» позволяет 
тренировать операторов радиолока
ционных станций в условиях, близ
ких к реальным, а разработанный 
симферопольскими радиолюбите
лями В. Валерьевым, В. Фортуна
товым и Б. Холодовым «Электрон

ный перекресток» используется при 
подготовке автоспециалистов по 
правилам уличного движения. 
Ленинградские радиолюбители
В. Баландин, Л. Кийло, С. Кулешоц 
и Е. Океанов создали генератор ко
да Морзе «Балтика». Это устройст
во позволяет автоматизировать 
процесс обучения радиооператоров 
приему радиограмм на слух. Гене
ратор может вести передачу со ско
ростью от 2 0  до 250 знаков в мину
ту. При этом возможно составление 
до 1 0 0 0  контрольных работ объе
мом 1 0 0 0  — 2 0 0 0  знаков каждая. 
Устройство имеет клавиатуру, с по
мощью которой преподаватель 
вручную вводит в него тренировоч
ные тесты. Оснащение генератором 
«Балтика» радиоклассов в первич
ных организациях ДОСААФ и 
радиоклубах позволит намного по
высить качество обучения специа
листов и расширить рамки трениро
вочной работы.

Можно было бы привести еще 
десятки, сотни подобных примеров, 
Они с достаточной убедительностью 
подтверждают, что советские радио
любители — это люди смелого дер
зания и пытливого ума, неутомимо
го поиска и незаурядного таланта, 
люди, глубоко любящие свое дело.

Советское радиолюбительское 
движение — это не только «народ
ная лаборатория», но и «народный 
университет», массовая школа под
готовки кадров для народного 
хозяйства и обороны страны.

Важнейшую роль в предвоенные 
годы сыграли радиотехнические 
кружки, курсы, секции коротковол
новиков, радиоклубы ОСОАВИАХИ- 
Ма, подготовив квалифицированных 
специалистов и радистов для на
ших Вооруженных Сил. Радиолюби
тели А. Камалягин, Н. Стромилов,
А . Шумский, В. Ломанович, 
К. Шульгин, Ю. Прозоровский и ты
сячи других мастерски и самоотвер
женно выполняли свой воинский 
долг на фронтах Великой Отечест
венной войны. Они обеспечивали 
связь на самых ответственных на
правлениях, в самых сложных усло
виях боевой обстановки.

Подготовка высококвалифици
рованных специалистов для Совет
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ской Армии и Военно-Морского Фло
та является одной из главных задач 
радиолюбительского движения и в 
наши дни, предметом особой забо
ты организаций ДОСААФ. «Цент
ральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза,— 
говорится в приветствии VII съезду 
ДОСААФ СССР, — выражает твер
дую уверенность в том, что органи
зации ДОСААФ под руководством 
партийных органов, в тесном содру
жестве с Ленинским комсомолом, 
профсоюзами, спортивными и дру
гими общественными организация
ми будут и впредь еще с большей 
энергией Ьовершенствовать оборон
но-массовую работу в коллективах 
трудящихся и учащейся молодежи, 
развивать военно-технические виды 
спорта, повышать качество подго
товки специалистов для армии и 
народного хозяйства, активно уча
ствовать в воспитании советских 
людей в духе высокой бдительно
сти, постоянной готовности к защи
те социалистического Отечества».

Это указание ЦК КПСС воспри
нято миллионами членов ДОСААФ 
и радиолюбителями как боевая 
программа всей дальнейшей дея
тельности. Выполняя решения VII 
съезда ДОСААФ, организации 
Общества много внимания уделяют 
совершенствованию учебно-воспи
тательного процесса, внедрению 
технических средств обучения. В 
радиоклубах ДОСААФ призывни
ки овладевают специальностями 
радистов, радиомехаников, операто
ров радиолокационных станций. Это 
способствует повышению качества 
подготовки специалистов для Во
оруженных Сил страны.

Наши областные радиошколы и 
спортивно-технические клубы
ДОСААФ, сеть которых непрерыв

но расширяется, много внимания 
уделяют пропаганде и развитию ра
диоспорта. Соревнованиями «охота 
на лис», радиомногоборьем, прие
мом и передачей радиограмм, КВ и 
УКВ спортом увлекаются сотни ты
сяч человек. Из года в год растет 
подготовка спортсменов-разрядни- 
ков, повышаются технические ре
зультаты наших радиоспортсменов.

Много замечательных дел на 
счету у советских радиолюбителей. 
За полвека ими пройден большой и 
славный путь. А впереди — новые 
важные дела, новые свершения. 
С каждым годом по мере развития 
радиотехники и электроники все но
вые и новые массы людей приоб
щаются к радио во всех его прояв
лениях, включаются в массовое ра
диолюбительское движение. И как 
всегда советские радиолюбители 
подчиняют свои знания, свое твор
чество интересам социалистической 
Родины.

В свое время выдающийся уче
ный академик С. И. Вавилов отме
чал, что «ни в одной области чело
веческих знаний не было такой мас
совой общественно-технической са
модеятельности, охватывающей лю
дей самых различных возрастов и 
профессий, как в радиотехнике. Р а
диолюбительство— это могучее дви
жение, которое привело к участию 
в радиоэкспериментах тысячи энту
зиастов, посвящающих свой досуг 
технике... Оно носило и носит в себе 
идею служения своей Родине, ее 
техническому процветанию и куль
турному развитию».

Да, именно этим целям посвя
щали и посвящают свое творчество 
советские радиолюбители — страст
ные энтузиасты радиотехники и 
электроники, настоящие патриоты 
нашей великой Советской страны.

3—260



СОВЕТСКИЕ КОРОТКОВОЛНОВИКИ И ОСВОЕНИЕ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Василий Васильевич Ходов ро
дился в 1908 г. в г. Зарайске Москов
ской области. Радиолюбительством 
начал заниматься с 1924 г. После 
окончания школы работал на кол
лективной коротковолновой радиос
танции. Руководил общественными 
организациями коротковолновиков 
Ленинграда, был членом президиу
ма JICKB.

В 1930—1932 гг. участвовал в 
Североземельской экспедиции, вы
полняя работу радиста и метеонаб
людателя. С 1933 г. В. В. Ходов ра
ботал в Главсевморпути, возглавлял 
строительство полярных радиоцент
ров на острове Диксон и мысе 
Шмидта. За работу в Арктике был 
награжден тремя орденами Трудо
вого Красного Знамени и орденом 
«Знак Почета».

В. В. Ходов — участник Великой 
Отечественной войны. Сейчас
В. В. Ходов на пенсии, но продолжа
ет заниматься радиолюбительством.

Немного истории. Одним из вы
дающихся достижений советского 
народа в годы первых пятилеток

В. В. Ходов (1940 г.).

В. В. ХОДОВ

было освоение Северного морского 
пути.

Мысль о возможности плавания 
полярными морями из Атлантичес
кого океана в Тихий возникла в 
России еще в начале XVI века. С 
тех пор наши соотечественники внес
ли неоценимый вклад в Ьознание 
Арктики. Однако даже в конце про
шлого века еще отсутствовали объ
ективные предпосылки для решения 
этой грандиозной задачи.

На рубеже XX столетия про
изошли события, имевшие величай
шее значение для последующего 
освоения Северного морского пути: 
изобретение радио А. С. Поповым, 
спуск на воду мощного ледокола 
«Ермак», и, наконец, зарождение 
авиации и первые в истории полеты 
русского летчика Нагурского с ле
довой разведкой у побережья Новой 
Земли. Это были потенциально мощ
ные технические средства, но ре
шить проблему Северного морского 
пути русскому капитализму было не 
по силам.

Только Великая Октябрьская 
социалистическая революция яви
лась тем социальным рычагом, бла
годаря которому стало возможным 
сконцентрировать необходимые си
лы и средства для фронтального на
ступления на Арктику. Советское 
государство с первых дней своего 
существования уделяло особое вни
мание Северному морскому пути.

Протяженность морской трассы 
от Новоземельских проливов на за
паде до бухты Провидения на восто
ке превышает 4000 морских миль. 
В мире нет других океанских путей, 
сравнимых с Северным морским как 
по природным трудностям, так и по 
уровню организации, стратегии и 
тактике плавания.

В арктических навигациях еже
годно участвуют сотни транспорт
ных судов. Плавание по трассе, или, 
как принято говорить, проведение 
морских арктических операций, 
обеспечивают специально созданные
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службы, включающие ледокольный 
флот, авиацию, морские порты и 
гидрографические базы, сеть науч
ных обсерваторий, полярных стан
ций и бюро погоды.

Краткость навигационного вре
мени и условия плавания требуют 
особой четкости и слаженности в ра
боте всех звеньев этого большого и 
сложного организма. От их взаимо
действия зависит успех или неудача 
плавания отдельных судов и всей 
навигации в .целом. Руководство 
арктическими операциями центра
лизовано. Взаимодействие всех 
служб в ходе этих операций обеспе
чивает служба радиосвязи Северно
го морского пути.

До революции в Арктике рабо
тали только четыре береговые ра
диостанции:/ Юшар, Вайгач, Маре- 
Сале и Диксон. Техника радиосвязи 
тех лет была несовершенна, а стро
ительство радиостанций требовало 
больших затрат времени и средств.

В 1923 г. в проливе Маточкин 
Шар (Матшар), на Новой Земле, 
были построены длинноволновая ра
диостанция с искровым передатчи
ком и обсерватория. Для доставки 
грузов из Архангельска и сооруже
ния радиостанции в Матшаре был 
сформирован отряд. В него входило 
свыше трехсот моряков и строите
лей. Отряд имел три морских судна 
и две баржи. Строительство радио
станции продолжалось около двух 
месяцев. Радиостанция вступила в 
строй, но радиус ее действия не 
превышал 500 км.

При таких затратах времени и 
труда оборудование трассы Север
ного морского пути средствами свя
зи все еще оставалось проблематич
ным, а постройка радиостанции в 
труднодоступных пунктах заведомо 
невозможной.

Коротковолновики первого поко
ления. Кардинальное решение проб
лемы оснащения трассы Северного 
морского пути средствами связи 
пришло с развитием коротковолно
вой техники. Инициаторами и пио
нерами внедрения коротковолновой 
связи в Арктике были радиолюбите
ли-коротковолновики. В становле
нии и развитии арктической радио
связи по призыву ЦК комсомола,

ОСОАВИАХИМа, ОДР участвовали 
целые коллективы и сотни коротко
волновиков Советского Союза.

В 20-х годах, как известно, спе
циалисты и ученые, работавшие в 
области радиосвязи, считали диапа
зон коротких волн непригодным для 
практического использования. В то 
же время непрофессионалы — ра
диолюбители разных стран мира, 
работая в этом диапазоне, начали 
добиваться поразительных для того 
времени успехов. При малой мощ
ности своих радиостанций они уста
навливали двустороннюю радио
связь на огромные расстояния, под
держивали связи между континента
ми, разрабатывали эффективные 
оригинальные схемы и конструкции 
передатчиков и приемников.

В Советском Союзе первые опы
ты по радиосвязи на коротких вол
нах проводились в Нижегородской 
радиолаборатории *. А чуть позже 
в эфир начали выходить радиолю- 
бители-коротковолновики.

Для советских коротковолнови
ков первого поколения было харак
терно увлечение не только спортив
ной стороной дела. В годы первых 
пятилеток они были пионерами 
внедрения радиосвязи на коротких 
волнах в различных отраслях на
родного хозяйства и в армии. Техни
ческая грамотность коротковолно
виков того времени позволяла им 
выполнять задачи государственного 
значения.

Иллюстрацией сказанного мо
гут служить несколько примеров из 
деятельности Ленинградской секции 
коротких волн (ЛСКВ). Так, по 
просьбе Академии наук СССР в 
1928 г. в комплексную экспедицию 
по изучению Памира направляются 
товарищи Табульский (6 8 RA) иБри- 
ман (25RB) со специально разрабо
танными передвижными коротко
волновыми радиостанциями. Их ра
боте была дана блестящая оценка.

Е. Андреев (RK32) участвует в 
плавании учебного парусного судна

*  Короткие волны в их низкочастот
ном участке в России впервые использова
лись на военных кораблях во время рус
ско-японской войны. Однако тогда возмож
ности коротковолновой связи были не изу
чены и забыты.
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«Вега» вокруг Европы и обеспечива
ет на коротких волнах радиосвязь с 
Ленинградом.

П. Кондратов (XEU87RA) в те
чение многих месяцев осуществля
ет интересный эксперимент на Мур
манской железной дороге и добива
ется на ходу поезда устойчивой КВ 
радиосвязи с Ленинградом и дру
гими пунктами по пути следования.

Г. Тилло (XEU3BH) организует 
на лесосплаве и в леспромхозах Ни
жегородского края сеть КВ радио
станций малой мощности.

К. Васильев (XEU3BE) на паро
ходе «Курск» и А. Кершаков 
(XEU3BO) на пароходе «Красный 
Профинтерн» во время плавания в 
Атлантике поддерживают радио
связь со станцией ЛСКВ. Коллек
тивы районных секций ЛСКВ строят 
коротковолновые передвижные ра
диостанции и участвуют в маневрах 
Ленинградского военного округа, 
обеспечивая надежную связь меж
ду армейскими подразделениями, и 
получают благодарность от коман
дования.

Группа членов ЛСКВ осущест
вляет через свои коротковолновые 
радиостанции связь районов города 
с чрезвычайным штабом по борьбе 
с наводнением в Ленинграде.

Промышленность в ту пору не 
могла удовлетворить потребность 
страны в радиооборудовании. Об
ластной совет ОДР Ленинграда ор
ганизует выпуск серии коротковол
новых радиостанций с передатчика
ми мощностью по 500 Вт для Глав
ной геофизической обсерватории, 
Главзолота и других организаций. 
Разработкой и изготовлением их за 
нимаются радиолюбители-коротко
волновики.

Проба сил в Арктике. 25 мая 
1928 г. во льдах Арктики потерпел 
катастрофу дирижабль «Италия» 
под командованием Умберто Ноби
ле. Катастрофа произошла в счи
танные минуты, место гибели дири
жабля было неизвестно. Президиум 
ОСОАВИАХИМа оповестил все ве
домственные и любительские радио
станции о введении аварийной ра
диовахты. Наконец, третьего июня 
советский радиолюбитель Н. Шмидт 
из села Вознесение-Вохма Северо-

Т. Гаухман (слева) и В. Доброжанский 
около коротковолновой любительской ра

диостанции (1929 г.).

Двинской губернии первым в мире 
принял сигналы SOS и обрывки со
общений со льдины от группы 
У. Нобиле.

Советское правительство обра
зовало при Президиуме ОСОАВИА
ХИМа СССР специальный Комитет 
помощи, который снаряжает и на
правляет в Арктику на поиски и 
спасение членов экспедиции ледо
кол «Красин», ледокольные парохо
ды «Малыгин» и «Г. Седов», а так
же судно «Персей». Комитет помо
щи, кроме того, дает специальное 
указание ЛСКВ в течение двух су
ток изготовить и установить на ле
доколе «Красин» коротковолновую 
радиостанцию. На ледоколе выхо
дят в море старейший коротковол
новик И. Экштейн со своей радио
станцией XEU43RA и ленинградс
кий коротковолновик Г. Доброволь
ский. На пароходе «Малыгин» со 
своей любительской радиостанцией 
направляется нижегородец А. Ко
жевников.

В районе поисков между Шпиц
бергеном и Землей Франца-Иосифа 
сосредоточиваются 16 кораблей и 
21 самолет шести стран. Вклад со
ветской -спасательной экспедиции
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был самым значительным. На долю 
моряков и летчиков ледокола «Кра
син» выпала честь найти и спасти 
большую часть экипажа дирижаб
ля «Италия». Работа радистов со
ветских судов была крайне напря
женной и заслужила самую блестя
щую оценку. Основной обмен радио
граммами велся через судовые длин
новолновые радиостанции, но часть 
сообщений передавалась по корот
коволновым каналам связи. Участие 
в спасательных операциях советс
ких коротковолновиков было их пер
вой пробой сил в Арктике, первой 
организованной разведкой «боем».

В 1927—1932 гг. первый> отряд 
связистов, внедрявших КВ радио
связь в Арктике, состоял в основном 
из энтузиастов-коротковолновиков. 
Их работа не была легкой. Условия 
распространения коротких волн в 
высоких широтах были чрезмерно 
сложными и неизученными. Труд
ности значительно возрастали из-за 
особо неблагоприятных условий 
жизни и работы в Арктике.

В 1927 г. Нижегородская радио
лаборатория изготовила и направи
ла в Матшар коротковолновую ра
диостанцию с передатчиком мощ
ностью 300 Вт. Эта радиостанция 
была вспомогательной к имевшейся 
искровой. На протяжении полутора 
месяцев Э. Кренкель поддерживал 
связь с Нижним Новгородом, а с 
первой половины 1928 г. начал опы
ты по связи на коротких волнах с 
Архангельском. Таким образом, 
Матшар был тем наземным пунктом 
в Арктике, куда прилетела первая 
коротковолновая «ласточка».

В том же 1927 г. началась под
готовка к строительству радиостан
ции на острове Ляховском в море 
Лаптевых. Эта станция впервые 
имела на вооружении только корот
коволновую аппаратуру. Радистом 
станции был ленинградский радио
любитель В. Иванюк, участник экс
педиции на Новую Землю, Землю- 
Франца-Иосифа, а затем и челюс
кинской эпопеи.

При строительстве этой радио
станции ее коллективу, возглавляе
мому известным полярником Н. Пи- 
негиным, пришлось преодолеть боль
шие трудности. Штат полярной

Г. А. Ушаков — руководитель Североземель- 
ской экспедиции.

станции, включая строителей, науч
ных работников и обслуживающий 
персонал, состоял всего из десяти 
человек. В целях экономии времени' 
и средств коллектив станции отка
зался от доставки груза пароходами 
и своими силами с помощью имев
шегося катера доставлял грузы по 
реке Лене до Якутска. От бухты 
Тикси до острова Ляховского их 
транспортировали на парусно-мо
торной шхуне «Полярная звезда». 
Насколько трудной в условиях Арк
тики была эта переброска, можно 
судить по тому факту, что грузо
подъемность шхуны составляла 
только 55 т и она имела керосино
вый двигатель мощностью 75 лоша
диных сил.

Радиостанция на острове Ляхов
ском вышла в эфир в 1928 г. В пер
вые дни В. Иванюку удалось уста
новить связь с австралийским ко
ротковолновиком из Сиднея и с на
шими отдаленными радиолюбителя
ми. Только после этого он добился 
регулярной связи со своими коррес
пондентами из Якутии.

В 1929 и 1930 гг. ледокол «Кра
син» обеспечивал проход торговых
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судов через льды Карского моря. 
Во время рейса радист ледокола 
И. Экштейн работал на своей люби
тельской радиостанции XEU3AG; с 
помощью передатчика мощностью 
около 50 Вт он поддерживал посто
янную связь с любительскими ра
диостанциями Ленинграда и Моск
вы и передавал через них все ра
диограммы, адресованные в центр. 
Они быстро доставлялись адреса
там, в то время к!ак телеграммы, 
проходившие по служебной длинно
волновой «цепочке», порой значи
тельно запаздывали.

В 1929 г. вошли в строй радио
станции на Земле Франца-Иосифа 
и на острове Врангеля. Обе они име
ли только коротковолновую аппара
туру. На Земле Франца-Иосифа 
Э. Кренкель и М. Муров поддержи
вали связь с Большой Землей через 
Матшар, а на острове Врангеля
В. Шатинский и В. Богданов — че
рез Анадырь на Чукотке. В 1930 г. 
Э. Кренкель с Земли Франца-Иоси
фа установил сверхдальнюю связь 
с американской экспедицией адми
рала Р- Берда в Антарктиде.

В 1930 г. правительственная 
Арктическая экспедиция Г. А. Уша
кова начала исследования неизвест
ного до того архипелага Северной 
Земли. В течение двух лет работы 
экспедиции связь с Большой Землей 
и передача метеосводок осущест
влялись через любительскую корот
коволновую станцию мощностью 
25 Вт.

В 1931 г. в различных экспеди
циях на севере участвовали со свои
ми любительскими КВ радиостанци
ями москвич Н. Байкузов (XEU2BD) 
на ледокольном пароходе «Малы
гин», плывшем к берегам Зем
ли Франца-Иосифа, ленинградцы
В. Васильев (EU3BZ) в порто-изкс- 
кательном отряде на Индиге и 
Н. Стромилов (XEU3BN) в геоло
гической экспедиции на Новой 
Земле, а также другие коротко
волновики.

В обеспечении связи с коротко
волновыми радиостанциями в Арк
тике и в других отдаленных районах 
страны огромное значение имела 
работа радиостанции ленинградско
го Областного совета ОДР —

EU3KAC, впоследствии RHA1. В 
начале 1930 г. в ходе подготовки к 
экспедиции на Северную Землю эта 
радиостанция была перенесена из 
Дворца труда в яхтклуб на Крестов
ский остров, где были идеальные 
условия радиоприема. Здесь бы
ли изготовлены и установлены но
вые передатчики мощностью от 1 0 0  

до 500 Вт.
Операторами радиостанции 

RHA1 были лучшие из лучших 
коротковолновиков Ленинграда: 
К. Дьяченков (EU3FA), С. Михеев 
(EU3CN), П. Яковлев (EU3AO) и 

Л. Шрадер (впоследствии легендар
ная радистка Уэлена, на плечи ко
торой легла вся тяжесть аварийной 
радиосвязи во время челюскинской 
экспедиции в 1934 г.). Руководили 
работой коллектива в разные годы
В. Волков, А. Войтович, Д. Аралов 
и Е. Иванов.

По расписанию через радиостан
цию RHA1 осуществлялась связь с 
Землей Франца-Иосифа, Северной 
Землей, Новой Землей, с радиостан
циями Апатитстроя на Кольском 
полуострове, Прибалхашстроя и 
другими отдаленными корреспон
дентами. Обмен радиограммами был 
большим, характер информации от
ветственным, условия прохождения 
радиоволн сложными и неустойчи
выми, слышимость отдаленных стан
ций слабая. Условия работы в Яхт- 
клубе, особенно зимой, были не из 
легких, не лучшими, чем на некото
рых арктических зимовках. В поме
щении было холодно. До ближайшей 
трамвайной остановки в метель по 
сугробам нужно было добираться 
больше часа, потом ехать через весь 
город, причем не домой — отдыхать 
после ночной  ̂вахты, а на службу 
или учебу. Работа на радиостанции 
велась на общественных началах. 
Но вспоминая о тех годах, К. Дья
ченков рассказывал об огромном 
удовлетворении, которое они — 
операторы RHA1 — получали, чувст
вуя свою причастность к событиям, 
о которых узнавали первыми,в стра
не. Часто по телефону из Смольного 
секретарь обкома расспрашивал 
радистов о подробностях' важных 
сообщений. Нередко в яхтклуб за
езжал академик А. Е. Ферсман,
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чтобы из первых рук прочитать 
срочные донесения от геологов или 
добытчиков Кольского полуострова.

Романтик по натуре, К. Дьячен- 
ков вскоре сам уехал в Арктику. Он 
участвовал в строительстве радио- 
центра на мысе Шмидта, больше 
30 лет проработал на Чукотке. Его 
очень любили в коллективе. Это был 
прекрасный товарищ, человек боль
шой культуры, скромный, очень 
требовательный к себе и к другим. 
Когда на вахте была смена К- Дья- 
ченкова, командиры и штурманы су
дов и самолетов оставались спокой
ными при любой, даже самой слож
ной обстановке.

Впоследствии и другие связисты, 
радиостанции RHA 1 тоже долгие 
годы работали в Арктике.

Не умаляя значения предшест
вующих усилий, нужно отметить, 
однако, что развитие радиосети в 
Арктике до 1932 г. шло чрезвычайно 
медленно. Немногие действующие 
радиостанции принадлежали раз
ным ведомствам. В организационно
оперативном отношении и в техни
ческом оснащении арктических ра
диостанций царил разнобой.

Начало фронтального наступле
ния. В декабре 1932 г. было органи
зовано Главное управление Север
ного морского пути (Главсевмор- 
путь) при Совете Народных; 
Комиссаров СССР. Перед этой орга
низацией была поставлена задача: 
«... проложить окончательно Север
ный морской путь от Белого моря 
до Берингова пролива, оборудовать 
этот путь, держать его в исправном 
состоянии и обеспечить безопасность 
плавания по этому пути».

Создавалась единая организа
ция, наделенная большими полно
мочиями, силами и средствами. 
Главсевморпути передавались пред
приятия, научные службы, ледо
кольные, морские и речные суда, а 
также организации, связанные с 
освоением трассы, в том числе все 
средства связи.

Перед связистами Главсевмор
пути на 1933 г. были поставлены 
следующие задачи: на всех дейст
вующих радиостанциях заменись 
устаревшее оборудование на новое, 
унифицированное; ввести в действие

значительное число новых берего
вых радиостанций; разработать до
кументы, положения и расписания, 
регламентирующие оперативную 
работу всех наземных судовых и 
авиационных радиостанций на трас
се; подготовить для смены и для но
вых радиостанций значительный 
контингент радистов и механиков. 
Одновременно следовало приступить 
к разработке поэтапной долговре
менной программы — Г енеральной 
схемы развития средств радиосвязи 
Главсевморпути.

В первые годы работы в аппарате 
Главсевморпути служба связи толь
ко начинала создаваться. Проект
ных организаций не было. Фонды 
на основное и вспомогательное обо
рудование для радиостанций отсут
ствовали. Радиотехническая про
мышленность тогда еще не выпус
кала радиостанций, отвечающих 
требованиям и условиям работы в 
Арктике. В целом складывалось 
сложное и критическое положение. 
Осуществлению поставленных задач 
в области радиосвязи Главсевмор
пути помогли партийные, комсо
мольские и общественные организа
ции, в первую очередь заводов и 
учреждений Ленинграда.

Большую помощь в становлении 
и развитии радиосвязи на Северном 
морском пути оказали конструк- 
торско-производственные организа
ции Опытной радиолаборатории 
(ОРЛ). В первые дни работы Глав
севморпути, когда еще не было от
крыто финансирование и новая орга
низация не имела счета в банке и 
своей печати, начальник Главсев
морпути О. Ю. Шмидт подписал 
письмо, на основании которого на
чались первые контакты с ОРЛ. 
Были определены тактико-техничес
кие требования и радиооборудова
ние, необходимое для Главсевмор
пути на 1933 г., подготовлены доку
менты о порядке и сроках его 
разработки и изготовления.

К навигации 1933 г, коллектив 
ОРЛ разработал и изготовил для 
полярных радиостанций первую 
серию передатчиков типа «НОРД- 
Д » и НОРД-К». В последующие го
ды оборудованием ОРЛ было осна
щено более ста радиостанций в
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Арктике. Для первых полярных ра
диоцентров радиолаборатория раз
работала и поставила оборудование 
для магистральных связей и мощ
ные радиовещательные передатчи
ки. В ОРЛ были созданы радиостан
ции для экспедиции И. Д. Папанина 
на Северный полюс и для много
численных гидрографических и гео
логических экспедиций Главсевмор- 
пути. Построенные в предвоенные 
годы на верфях Ленинграда и Ни
колаева четыре мощных линейных 
ледокола были также оснащены 
оборудованием ОРЛ, в том числе 
мощными радиостанциями «ЛЕД- 
Д » и ЛЕД-К». Работники ОРЛ, а 
также приглашаемые ими специа
листы и ученые участвовали в раз
работке и расчете арктических ли
ний радиосвязи.

Коллектив ОРЛ возглавляли: 
ее бессменный начальник Л. А. Га- 
ухман, в прошлом организатор 
ЛСКВ и инициатор всех обществен
ных начинаний ленинградских ко
ротковолновиков, главный инженер
В. Л. Доброжанский и начальник 
производства Е. И. Иванов. Все 
трое талантливые организаторы и 
специалисты, одни из первых корот
коволновиков Советского Союза. 
Среди сотрудников ОРЛ были и 
другие ленинградские радиолюбите
ли: А. Ковалев, Т. Гаухман, Д. Ара
лов, Н. Стромилов, В. Ведерников, 
Б. Харитонович, Е. Емельянов, 
Н. Ахтун, А. Ражев, П. Торпиней, 
М. Титкин, А. Черный и многие 
другие.

Большое участие в подготовке к 
арктическим навигациям, кроме 
сотрудников ОРЛ, принимали ле
нинградские коротковолновики 
П. Шалашев, Е. Андреев, Б. Гук,
В. Гончаров, И. Григорьев, И. Коря- 
гин, В. Салтыков, Л. Листов и др. 
Многие из них впоследствии рабо
тали в Арктике.

В 1933 г. на трассе Северного 
морского пути было введено в строй 
много новых радиостанций, но сис
тема связи оставалась старая — це- 
почковая. От Уэлена до Москвы ра
диограммы проходили с переприе
мом в шести—восьми пунктах. Это 
замедляло их передачу, приводило 
к искажениям и крайне ограничи

вало пропускную способность линий 
связи. Береговые станции, перегру
женные транзитным переприемом, 
отвлекались от своей основной ра
боты, не могли вести постоянного 
наблюдения за морем и воздухом, 
не обеспечивали безопасность ко
раблевождения.

Операция по спасению челюс
кинцев в 1934 г. еще раз показала 
все недостатки цепочковой связи и 
подтвердила неотложную необходи
мость строительства на трассе Се
верного морского пути узловых 
радиоцентров.

Строительство первого полярно
го радиоцентра. Местом для строи
тельства первого полярного радио- 
центра был выбран остров Диксон. 
На изыскания, проектирование и 
другие подготовительные работы и 
на само строительство требовалось 
не менее двух—трех лет. Но такие 
сроки были неприемлемы. Для обес
печения морских операций в Аркти
ке Диксоновский радиоцентр дол
жен был вступить в строй до начала 
навигации 1935 г.

Тогда еще управление Главсев- 
морпути не имело своих специализи
рованных проектных и монтажных 
организаций. Пришлось сделать 
«шаг назад» и вспомнить опыт пер
вых лет радиолюбительской прак
тики, когда все изготовлялось свои
ми руками.

В начале 1934 г. был создан не
большой, технически грамотный 
коллектив строителей будущего ра
диоцентра, способный выполнить 
своими силами все работы, начиная 
от технических расчетов и разработ
ки проектов и кончая монтажом 
оборудования. Поэтому руководя
щие работники строительства были 
подобраны из числа коротковолно
виков, имевших необходимый и раз
носторонний опыт работы. Так, 
главным инженером _ радиоцентра 
был назначен В. Л. Доброжанский 
(EU3AJ), начальником передающе
го радиоцентра В. Н. Волков 
(EU3DD) и начальником приемного 
радиоцентра В. Е. Круглов (EU2BV).

Подготовка к строительству ве
лась одновременно в Москве и 
Ленинграде. Во время рабочего дня 
готовилась техническая документа
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ция, велись переговоры с наркома
тами и заводами о заказах, постав
ках оборудования и имущества, 
вплоть до музыкальных инструмен
тов, телогреек и кухонных принад
лежностей.

Особенно трудно было получить 
без фондов стационарные дизель- 
генераторы, тракторы и вездеходы. 
Пришлось обращаться в Нарком- 
тяжпром, где строители были тепло 
приняты Серго Орджоникидзе. Они 
получили от него советы по строи
тельству и «зеленую улицу» на за
воды.

По окончанию рабочего дня 
строители отправлялись на окраи
ну Москвы в район завода «Серп и 
Молот», где арендовались склад
ские помещения. Там концентриро
валось все оборудование, материа
лы и имущество будущего радио- 
центра. Строители сами были 
кладовщиками, складскими рабочи
ми и грузчиками. Все тщательно 
сверялось, упаковывалось, маркиро
валось, грузилось в вагоны и с со
провождающими отправлялось на 
Диксон через Архангельский мор
ской порт. В те годы пароходы на 
Диксон приходили раз в год, авиа
сообщений с островом еще не было. 
Любой промах в подготовке, один 
забытый или утерянный в пути 
ящик с радиоимуществом мог за
держать строительство.

Тем же порядком шла подготов
ка в Ленинграде. Все радиообору
дование для передающего радио- 
центра, включая мощные передат
чики «Норд-200» для магистральных 
связей и «Диксон» для радиовеща
ния, было спроектировано, изготов
лено и укомплектовано специали- 

/стами ОРЛ. Генеральным конструк
тором всей аппаратуры был В. Л 
Доброжанский, который затем был 
временно откомандирован на Дик
сон в качестве представителя ОРЛ 
и одновременно главного инженера 
радиоцентра.

Проектировка зданий, мачт и 
других сооружений велась в Игар
ке и Архангельске строительными 
организациями Главсевморпути. 
Изыскания площадок для строи
тельства радиоцентра были прове
дены до открытия морской навига

ции. Пароход с грузами радиоцент
ра прибыл на Диксон в середине 
августа. Строителей радушно встре
тила старая смена зимовщиков; 
тогда их было только семеро. На 
острове стояли два маленьких бре
венчатых домика, старая, отжившая 
свой век искровая радиостанция. На 
берегу моря — небольшая вышка 
маяка с керосиновой лампой. Кру
гом на сотни километров ни одной 
живой души, ни одной избушки.

Строительство радиоцентра, ес
тественно, проходило в трудных ус
ловиях вечной мерзлоты, штормов, 
метелей. Опыта сооружения в Арк
тике крупных объектов еще не было.

Площадка для передающего ра-. 
диоцентра была выбрана на отда- 

 ̂ ленном скалистом мысе Кречатник. 
При транспортировке морем от 
бухты до места строительства бар
жа с оборудованием радиоцентра 
получила пробоину. Оборудование 
выгружалось на берег из полузато- 
нувшей баржи. Люди работали по 
грудь в воде. Работали непрерывно 
сутки, вторые ... Кто потерял силы, 
обогревался у костра и на часик ло
жился отдохнуть — здесь же, на 
штабеле ящиков, прикрывшись от 
дождя и снега куском брезента. На 
седьмые сутки непрерывной работы 
выгрузка была закончена.

В октябре были смонтированы 
все здания радиоцентра. Эту работу 
выполняла бригада строителей из 
Игарки. В составе ее было свыше 
ста рабочих. Руководил ими прораб
В. С. Негодяев. Работа велась 
круглосуточно; весь штат радио- 
центра помогал строителям.

В декабре 1934 г. первый поляр
ный радиоцентр на острове Диксон 
вышел в эфир. Началось радиовеща
ние на Заполярье и опытная теле- 
графно-телефонная радиосвязь с 
Москвой. 6  февраля 1935 г. состоя
лось официальное открытие двусто
ронней радиотелефонной линии свя
зи Москва—Диксон. В переговорах 
участвовали руководители Главсев
морпути, корреспонденты «Послед
них известий» и московских газет. 
Первый прямой разговор Москвы с 
Арктикой транслировала для всей 
страны радиовещательная станция 
имени Коминтерна.
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Панорама Диксоновского радиоцентра.

•■4fr

Группа участников строительства радиоцентра на острове Диксон.
Слева направо: в первом ряду— С. Юмберг, Г. Новиков, С. Гейденрейх,
Н. Филиков, И. Поддубный, Л. Старое; во втором ряду — Б. Харитонович, Н. Злато- 

верховников, В. Доброжанский и В. Волков.

Пять месяцев напряженного тру
да и бессонных ночей коллектива не 
прошли зря. Прибывшая из Москвы 
Государственная комиссия приняла 
радиоцентр с отличной оценкой вы
полненных работ. В навигацию 
1935 г. радиоцентр передавал сооб
щения по восьми одновременно 
действующим каналам связи: с Мо
сквой, Свердловском, Игаркой, Ар
хангельском, морскими судами, са
молетами и береговыми радиостан
циями западной части Арктики. 
Вместо маяка с керосиновым све
тильником был установлен мощный 
радиомаяк с огромной вращающей
ся рамкой-антенной. Подходы к ос
трову обеспечивал световой маяк с

линзами и электросветильниками 
большой мощности.

Экзаменом на зрелость явилось 
для радиоцентра обслуживание в 
1936 г. легендарного перелета Чка
лова, Байдукова, Белякова по мар
шруту Москва — Земля Франца- 
Иосифа — Северная Земля — остров 
Удд в Охотском море. Диксоновский 
радиоцентр принимал все донесения 
с борта самолета, которые в то же 
мгновение передавались руководи
телям штаба перелета в Москве.

...Трудности дней строительства 
остались в прошлом. Огромный бе
лоснежный залитый светом машин
ный зал электростанции. Цветы вез
де: в аппаратных залах, в кают-ком-



пании, в уютных жилых домах с 
центральным отоплением, душем, 
горячей водой. В теплицах созрева
ют свежие огурцы, зеленый лук, ре- , 
диска.

В строительство радиоцентра 
внесли большой вклад главный ме
ханик С. А. Юмберг, мачтмейстер 
Л. А. Старов, электротехник С. А. 
Гейденрейх, механик-испытатель
А. П. Скубов и др. Но «заводилами» 
в подготовке и создании радиоцент
ра были коротковолновики: В. Н. 
Волков, В. Л. Доброжанский. В. Е. 
Круглов, Б. Г. Харитонович и Н. 
Златоверховников.

Владимир Леонидович Добро - 1 

жанский начал свой путь в радио
технике в 2 0 -е годы в рядах ленин
градских коротковолновиков. Он 
был автором и генеральным кон
структором многих разработок, вы
полненных в те гЪды в ЛСКВ. Та
ким же носителем технических нов
шеств он остался после перехода на 
профессиональную работу в обла
сти радиоэлектроники. Сейчас В. Л. 
Доброжанский инженер-полковник 
в отставке, член президиума Мос
ковской федерации радиоспорта.

Владимир Николаевич Волков — 
начальник передающего радиоцент
ра — тоже был одним из активистов 
ЛСКВ. Помимо оперативной техни
ческой работы он занимался педа
гогической деятельностью и воспи
тал не один десяток молодых корот
коволновиков. Его воспитанницами 
были и первые ленинградские де
вушки — операторы коллективных 
радиостанций: Г. Фофанова, В. Ша- 
виот, Т. Нетронина и многие другие. 
В 1930 г. он выехал в Якутию, где 
участвовал в строительстве радиосе
ти Главзолото. После окончания 
строительства Диксоновского радио- 
центра Владимир Николаевич руко
водил строительством радиоцентров 
Главсевморпути в Анадыре и на мы
се Челюскина. Затем он вернулся на 
Диксон. Многие годы В. Н. Волков 
был начальником отделов связи в 
нроектно-исследовательских инсти
тутах «Арктикпроект» и «Аэропро
ект». Эрудированный и талантливый 
инженер, он не чурался любой ра
боты и выполнял ее с любовью и 
.искусством лесковского левши. Чем

больше было работы и чем сложнее 
задания, тем лучше становилось на
строение В. Н. Волкова. И это от
ношение к работе он умел передать 
своим подчиненным.

Борис Григорьевич Харитонович
— коротковолновик более молодого 
поколения. После завершения стро
ительства он еще несколько лет ра
ботал начальником передающего 
радиоцентра на Диксоне. Это был 
страстный любитель природы Арк
тики, его стихией были санные и 
лыжные переходы, охота, спасатель
ные экспедиции. Борис Григорьевич 
и его жена Нонна Иосифовна с го
довалым сыном Руалом составили 
семейную зимовку на островке До
машнем у берегов Северной Земли. 
Вдвоем с женой они на протяжении 
двух лет выполняли работу по прог
рамме полярной станции, рассчитан
ной на шесть-семь человек. В после
военные годы Б. Г. Харитонович за
кончил Институт связи, работал в 
полярной авиации, летал в Арктике 
и Антарктике. Б. Г. Харитонович 
погиб на посту при авиационной ка
тастрофе.

Владимир Емельянович Круглов
— участник строительства радио- 
центра — еще многие годы работал 
на Диксоне главным диспетчером 
связи Арктики. Труд это нелегкий, 
и надо очень любить свое дело, что
бы быть хорошим диспетчером нави
гационных сообщений, срок обработ
ки которых ведется на секунды. Ч а
сты в Арктике магнитные бури и 
ионосферные возмущения. В такие 
дни В. Е. Круглов сутками не поки
дал аппаратный зал. И лишь после 
того как ионосфера «успокаивалась» 
и по всем каналам связи восстанав
ливалось нормальное прохождение, 
до предела уставший Владимир 
Емельянович уходил с работы.

В гражданскую войну В. Ё. Круг
лов был помощником командира 
автороты 51-й дивизии, громившей 
армии Колчака и Врангеля. А в 
1924 г. в жизни уже не молодого 
Круглова происходит крутой пово
рот. Он до самозабвения увлекается 
радиотехникой и становится радио- 
любителем-коротковолновиком. Его 
позывные 93RA, а затем EU2BV, бы
ли известны во всем мире. Но особой
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Б. В. Харитонович перед полетом.

страстью Владимира Емельяновича 
было проведение длительных свя
зей с коротковолновиками и свя
зистами в отдаленных экспедициях. 
В этом деле ему не было равных. 
Большинство радиограмм от Памир
ской экспедиции, с ледокола «Кра
син» во время Карских экспедиций 
1929—1930 гг., как и от многих дру
гих экспедиций на севере, востоке 
и юге страны, шли через В. Е. Круг
лова.

На Диксоне В. Е. Круглов про
должал работу с радиолюбителями- 
коротковолновиками. В годы Оте
чественной войны он был начальни
ком радиоцентра на базе Военно- 
Морского Флота.

В 1940 г. на Диксон прибыл мо
лодой новосибирский коротковолно
вик Валентин Игнатьевич Игнатчен- 
ко. Его старый сибирский позывной 
UA9AZ звучал в эфире с 1934 г. 
Игнатченко принял от Круглова 
эстафету и традиции полярных свя
зистов и коротковолновиков старше
го поколения. Более двадцати лет 
бессменно проработал Валентин Иг
натьевич на Диксоне диспетче
ром связи штаба морских опера
ций, а затем начальником радио- 
центра.

Вскоре после войны проводилась 
реконструкция радиоцентра, пере
ход на новую технику: внедрялась

буквопечатающая аппаратура, двух
канальное частотное телеграфиро
вание; сооружались высокоэффек
тивные антенны; стала применяться 
промежуточная ретрансляция; на 
островах, побережье и льдах уста
навливались радиобуи и автома
тические радиометеорологические 
станции, в том. числе дрейфующие. 
В центре этих работ были В. И. Иг
натченко и его коллеги.

Будучи руководителем большого 
радиохозяйства, В. И. Игнатченко 
сам прекрасно работал на любом 
аппарате. Многие часы он проводил 
с вновь прибывшими молодыми спе
циалистами, помогая им быстрее и 
лучше овладеть своей профессией. 
И в старых традиционнных приемах 
работы он тоже был большим спе
циалистом. Если в скоростном при
еме на слух с записью на машинку 
непревзойденными на Диксоне бы
ли И. Заведеев (коротковолновик — 
мастер спорта, чемпион Советского 
Союза), а позднее А. Ярлыков, то в 
приеме с ручной записью не было 
равных В. И. Игнатченко.

Условия жизни в Арктике свое
образные, контакт друг с другом 
здесь не ограничивается рабочим 
днем, и Игнатченко делил с подчи* 
ненными все их радости и невзгоды. 
За деловые качества, за человечес
кое внимание и доброжелательность
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к людям, за простоту и доступность 
Валентина Игнатьевича любили и 
уважали. Его всегда избирали в 
местные партийные и советские ор
ганизации.

В. И. Игнатченко всю жизнь ос
тавался верен коротким волнам. Его 
диксоновские UAOAZ, московские 
UV3BC и антарктические UV3BC/M 
позывные известны коротковолнови
кам большинства стран планеты. 
Перейдя на работу в управление 
Арктики и Антарктики Гидромет
службы, В. И. Игнатченко многое 
сделал для пропаганды коротковол
нового спорта, воспитания большой 
группы радиолюбителей, ныне рабо
тающих на многих полярных стан
циях в Арктике и Антарктиде.

Участие в штурме полюса. Насы
щенным арктическими экспедиция
ми и перелетами был 1937 г. В этом 
году состоялась руководимая 
О. Ю. Шмидтом воздушная экспеди
ция на Северный полюс. Начала 
работать дрейфующая станция 
«Северный полюс» И. Д. Папани- 
на. Экипажи самолетов АНТ-25
В. П. Чкалова, а затем М. М. Гро
мова совершили рекордные по даль
ности полеты из Москвы через Се
верный полюс в США. В центре 
этих событий были советские корот
коволновики Э. Кренкель, Н. Стро- 
милов и О. Куксин.

Эрнст Теодорович Кренкель — 
радист папанинской четверки, пер
вым из коротковолновиков планеты 
вступил на лед Северного полюса и 
поддерживал оттуда радиосвязь с 
базой экспедиции на острове Ру
дольфа, а также с советскими и за 
рубежными коротковолновиками.

Николай Николаевич Строми- 
лов — участник ледового похода на 
ледоколе «Челюскин». В октябре 
1933 г. он ушел с судна в составе 
первой партии эвакуируемых, ког
да «Челюскин» затерло тяжелы
ми льдами в Колючинской губе. 
Н. Н. Стромилов был одним из раз
работчиков радиостанции для папа
нинской экспедиции. На ее базе (на 
острове Рудольфа) он вел техничес- 
кие наблюдения за работой радио
станций Э. Т. Кренкеля.

Неуемный по характеру Н. Н. 
Стромилов не мог ограничиться вы

полнением только этих своих непо
средственных обязанностей. В ка
честве бортрадиста он участвовал в 
разведочном полете и первым из со
ветских коротковолновиков побывал 
над Северным полюсом. Затем с ост
рова Рудольфа он первым устанав
ливал радиосвязь с Э. Т. Кренкелем, 
находящимся на Северном полюсе, 
а позднее как флаг-радист на само
лете В. С. Молокова сам побывал 
в гостях у папанинцев.

В последующие годы Н. Н. Стро
милов дважды работал в Арктике: 
перед Великой Отечественной вой
ной — техническим руководителем 
строительства радиоцентра на мысе 
Шмидта, а после войны начальни
ком Диксоновского Арктического 
района. Несмотря на большую на
грузку по основной работе, он при 
любой возможности работал на лю
бительских диапазонах. И сегодня 
его позывной UA3BN, как и 45 лет 
назад, можно услышать в эфире. По 
спортивному долголетию и достиже-

Э. Т. Кренкель (слева) и Н. Н. Стромилов 
около радиопалатки на Северном полюсе 

(1937 г.).

45



ниям Николая Николаевича Стро- 
милова по праву можно назвать од
ним из первых советских коротко
волновиков.

Олег Архипович Куксин — ра
диолюбитель из г. Имана на Даль
нем Востоке. Любовь к радиотехни
ке. привела его в Мореходное учили- 
ще во Владивостоке. Закончив его, 
он в качестве радиста ледокола 
«Ф. Литке» участвовал в 1932— 
1933 гг. в первой северо-восточной 
экспедиции. Этот рейс проходил в 
сложной ледовой обстановке, выну
дившей ледокол зазимовать у побе
режья Чукотки. При сквозном пла
вании «Ф. Литке» в 1934 г. из Вла
дивостока в Ленинград О. А. Кук
син также находился на его борту 
в качестве радиста.

Во время экспедиции на Север
ный полюс О. А. Куксин работал ра
дистом базы на острове Рудольфа, 
откуда многие месяцы держал ра
диосвязь с Э. Т. Кренкелем во время 
дрейфа льдины. С острова Рудоль
фа его позывной UA1CP часто мож
но было услышать на любительских 
диапазонах.

Позднее О. А. Куксин многие го
ды работал в Арктике и Антарктиде 
бортрадистом полярной авиации, на
летав 1 2  тысяч часов по этим трас
сам. Он «перегнал» своих товари
щей Э. Т. Кренкеля и Н. Н. Строми- 
лова, побывав над всеми и на всех 
полюсах северного полушария пла
неты, а также на полюсе холода в 
Антарктике. За плодотворную рабо
ту в авиации и участие с экипажем
В. Н. Задкова в беспосадочном пе
релете Северный полюс — Москва

О. А. Куксин в Антарктиде (1956 г.).

О. А. Куксин в 1949 г. был удостоен 
звания Героя Социалистического 
Труда.

Радиоцентр на мысе Шмидта.
К концу 30-х годов Северный мор
ской путь был уже значительно на
сыщен средствами радиосвязи и ра
дионавигации. Однако в восточном 
секторе Арктики связь еще работала 
неудовлетворительно и сдерживала 
проведение морских операций на 
трассе. Поэтому было принято ре
шение к началу навигации 1940 г. 
на мысе Шмидта построить радио- 
центр, способный обеспечить пря
мую радиосвязь с Москвой и узло
выми пунктами на трассе Северного 
морского пути.

Сооружение радиоцентра на мы
се Шмидта было начато в 1939 г. 
и полностью закончено к установ
ленному сроку. Подготовка, проек
тирование и другие работы велись с 
учетом опыта строительства радио- 
центра на острове Диксон. В строи
тельстве радиоцентра и его эксплуа
тации участвовали опытные специа
листы-коротковолновики: Д. Ара
лов, К. Дьяченков, Ю. Горюхалов, 
Н. Златоверховников, Н. Строми- 
лов, П. Целищев, И. Якубайтис 
и Б. Григорьев.

Арктика как всегда изобиловала 
неизбежными трудностями для стро
ителей. Особо сложными на мысе 
Шмидта были условия выгрузки и 
доставки грузов на берег. Бухт или 
других укрытий не было. Жесткие 
сроки, отведенные для строитель
ства, определяли форсированные 
темпы работ. Так, сборка 70-метро
вых опор для антенной сети велась 
круглосуточно в условиях полярной 
ночи, штормовых ветров и мороза. 
Сборку вели состоящие из добро
вольцев бригады инженера Д. Ара
лова и радиотехника П. Целищева. 
Руководил установкой опор и мон
тажом антенных устройств заслу
женный арктический мачтмейстер 
Л. Старое.

День годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции отметили на мысе Шмидта 
завершением сборки первой 70-мет
ровой мачты, подъемом на ее клотик 
огромного красного стяга и залпом 
сигнальных ракет.
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Часть аппаратного зала радиоцентра на мысе Шмидта (1940 г.).

Дмитрий Петрович Аралов, до
бровольно взявший на себя роль 

'верхолаза-мачтовика — коротковол
новик с Брянщины. Впервые он вы
шел в эфир в 2 0 -х годах с позывным 
RK525, а затем сменил его на 
EU9AK. Аралов был начальником 
радиостанции RHA1, работал в ОРЛ, 
с коротковолновой передвижной ра
диостанцией плавал на яхтах вокруг 
Скандинавии. На мыс Шмидта он 
прибыл, окончив Институт связи.

После строительства радиоцент
ра на мысе Шмидта Д. П. Аралов 
работал начальником арктических 
радиоцентров в Амбарчике, бухте 
Тикси и в Амдерме, участвовал в 
организации радиоцентров в посел
ке Мирный в Антарктиде. Сейчас 
Д. П. Аралов — ведущий разработ
чик в одном из конструкторских 
бюро.

Петра Целищева знает каждый 
полярный связист. В Арктике он 
с 1935 г. и всегда там, где особенно 
трудно. Он техник и оператор экс
тра-класса. Знания и трудолюбие 
снискали ему особое уважение това
рищей.

Весь коллектив строителей был 
настроен: на досрочный пуск радио
станции. С начала 1940 г. один за 
другим начали входить в строй объ

екты радиоцентра. Исполнением 
Богатырской симфонии Бородина 
(в записи на ленту) начал свою ра
боту радиовещательный передатчик, 
^ж е первые его передачи вызвали 
восторженные отзывы полярников 
Чукотки, Колымы, Якутии, а также 
радиослушателей с Аляски и совет
ских и норвежских рыбаков, находя
щихся в Баренцевом море. Была 
установлена прямая бесперебойная 
связь с Москвой и Хабаровском. Че
рез новый радиоцентр зимовщики 
острова Врангеля и других радио
станций Чукотки получили возмож
ность говорить с близкими и родны
ми по домашнему телефону из их 
московских квартир.

В навигацию 1940 г. радиосвязь 
в восточном секторе Арктики рабо
тала бесперебойно. Обрабатывались 
большие потоки информации. С вво
дом в эксплуатацию радиоцентра на 
мысе Шмидта были завершены ра
боты первой очереди, намеченные 
генеральной схемой развития радио
связи на трассе Северного морского 
пути.

В этой статье освещены лишь не
которые эпизоды участия радиолю- 
бителей-коротковолновиков в освое
нии Северного морского пути. Пере
числение имен, мест и времени
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работы в Арктике всех советских ко
ротковолновиков потребовало бы 
целой книги. Они работали во мно
гих экспедициях, в проектных и на
учных институтах, на ледоколах, су
дах и самолетах, строили радиоцент
ры в бухтах Тикси и Проведения, в 
Анадыре и Якутске.

Вспоминая о пионерах освоения 
Северного морского пути, невольно 
заглядываешь и в будущее Арктики. 
Пока еще заложено только основа

ние полярной индустрии и ее тран
спортной магистрали — Северного 
морского пути. Великое будущее За
полярья еще впереди. Оно будет по
строено нашей сменой. Арктика, 
полная романтики, ждет молодое 
поколение, ждет смелых и мужест
венных ее представителей, энтузиа
стов своего дела, в совершенстве 
владеющих новейшими достижения
ми науки и техники и беспредельно 
преданных Родине.

ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ОТРЯД

Лев Абрамович Гаухман родился 
в 1908 г. в Ярославле. На протяже
нии многих лет руководил общест
венными организациями коротко
волновиков Ленинграда. Активно 
работал в эфире, преподавал на ра
диотехнических курсах, был органи
затором участия коротковолновиков 
в ряде экспедиций, военных учениях 
и маневрах.

В 1931 г. Л. А. Гаухман окончил 
Ленинградский институт народного 
хозяйства. С 1932 по 1941 г. был на
чальником опытной радиолаборато
рии (ОРЛ).

Л. А. Гаухман.

Л. А. ГАУХМАН

Великую Отечественную войну 
закончил в звании подполковника. 
Награжден орденом Красного Зна
мени, двумя орденами Красной 
Звезды и медалями

В настоящее время Л. А. Гаух
ман работает во Всесоюзном науч
но-исследовательском институте 
межотраслевой информации в г. Мо
скве.

Советское радиолюбительское 
движение с первых лет своего су
ществования носило патриотический 
характер и видело свою цель преж
де всего в служении Родине, в по
вышении ее оборонной мощи.

Свидетельством высокой оценки 
радиолюбительства, как базы для 
пополнения Красной Армии квали
фицированными кадрами радистов, 
явился приказ Реввоенсовета СССР 
от 5 марта 1928 г. Этот приказ, под
писанный Наркомвоенмором и 
Председателем РВС СССР К. Е. Во
рошиловым, придавал особое значе
ние военизации радиолюбительского 
движения, укрепляющего обороно
способность СССР.

Приказ требовал при призыве 
направлять всех радиолюбителей, 
окончивших военизированные ра
диокурсы, в радиочасти РККА, 
укомплектовывать ими школы млад
шего комсостава и принимать их в 
школы радиосвязи. Был введен 
«Учетно-радиолюбительский билет
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(по военизации)», в котором отмеча
лись прохождение каждым радио
любителем военизированной учебы 
и участие его в сборах и маневрах 
Красной Армии и Флота.

Широкий размах работы ленин
градских коротковолновиков по 
внедрению радиосвязи на коротких 
волнах в экспедиционную практику 
(особенно в Памирской и Каракум
ской экспедициях), а также в возду
хоплавание, вызвали в конце 20-х 
годов интерес в кругах военных ра
диоспециалистов к перспективам 
применения коротких волн в армии, 
флоте и авиации. В Ленинграде свя
зующим звеном между секцией ко
ротких волн и военными специали
стами был пятый радиобатальон. 
В нем проходили службу многие ра
диолюбители. Командир пятого ра
диобатальона Н. П. Ершов одним из 
первых оценил преимущества корот
коволновой связи. По его инициати
ве в батальоне была построена лю- 
бительская КВ радиостанция и ко
ротковолновики были привлечены к 
участию в маневрах частей Ленин
градского военного округа (ЛВО).

Наиболее насыщенными событи
ями были 1929 и 1930 гг. Осенью 
1929 г. коротковолновики со своими 
радиостанциями участвовали в ма
неврах частей ЛВО в районе Лева- 
шово-Юкки. Для переноса и обслу
живания КВ радиостанции требова
лось два — три человека; для раз
вертывания — всего пять — десять 
минут. В этих же маневрах участво
вали ар-мейские радиостанции на 
двуколках с телескопическими мач
тами. Они обслуживались десятью— 
пятнадцатью солдатами, которые на 
развертывание радиостанции трати
ли около получаса.

Как показала практика, люби
тельские КВ радиостанции обеспе
чивали большую маневренность и 
большую дальность связи при зна
чительно меньших затратах на об
служивание. Кроме того, они не де
маскировались визуально и акусти
чески, чего нельзя было сказать об 
армейских радиостанциях, мачты 
которых были видны издалека, а 
бензодвигатель далеко слышен.

Участие в осенних маневрах по
казало, однако, недостаточность спе

циальной военной подготовки у все
го состава коротковолновиков, т. е. 
неумение работать в сети, пользо
ваться системой позывных и кодами, 
незнание армейских уставов, отсут
ствие строевой подготовки. Все это 
вызывало у радиолюбителей-корот- 
коволновиков желание получить не* 
обходимые военные знания и опыт.

Так зародилась идея создания 
военизированного коротковолнового 
отряда, который должен был дать 
радиолюбителям - коротковолнови
кам минимум военных знаний. 
В 1930 г. такой отряд был создан и 
получил название Военизированного 
коротковолнового отряда (ВКО) 
имени К. Е. Ворошилова. Базой от
ряда был Ленинградский дом Крас
ной Армии и Флота (ЛДКАФ). На
чальник ЛДКАФ выделил отряду 
класс для тренировки радистов и 
помещение для центральной радио
станции и парка полевых радиостан
ций. Командиром ВКО был назна
чен Е. Осипов — коротковолновик, 
воспитанник пятого радиобатальона. 
Формой отряда стала «юнгштурмов- 
ка» с личными позывными на от
ложном воротнике.

Начались занятия по специально 
разработанной программе: теорети
ческие курсы перемежались с заня
тиями по приему и передаче на слух, 
работе в сетях, развертыванию поле
вых радиостанций и оборудованию 
штабной радиостанции. Штабная 
радиостанция мощностью около 
250 Вт с позывным LSKW-2 быстро 
вошла в строй и стала широко из
вестной как в СССР, так и среди за
рубежных коротковолновиков. В 
праздничные дни через эту радио
станцию передавались призывы 
ЦК ВК П (б). В течение ряда лет 
она была главной радиостанцией 
ленинградцев, обязателькой участ
ницей многих союзных и междуна
родных соревнований. На ней отра
батывали свое мастерство участники 
ВКО.

Большое внимание в программе 
ВКО уделялось политической под
готовке. Изучались уставы Красной 
Армии, проводились строевые заня
тия. В учениях, маневрах и военных 
играх участвовали подготовленные 
специалисты.
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Результатом деятельности ВКО 
явилось повышение военной квали
фикации старых кадров и значитель
ное увеличение числа коротковолно
виков, имевших необходимую воен
ную подготовку.

Если до этого коротковолновики 
выезжали на военные маневры и 
учения с собственными радиостан
циями, неприспособленными к рабо
те в полевых условиях, то к осени 
1930 г. в мастерских ОДР была из
готовлена партия типовых ранцевых 
КВ радиостанций. Эти радиостан
ции переносились и обслуживались 
двумя радистами и развертывались 
за две — три минуты.

Знаменательной вехой во внедре
нии коротких волн в армию было 
участие радиолюбителей в воздуш- 
но-десантных учениях в районах 
Гатчина — Пулково осенью 1930 г. 
Это были одни из первых учений 
вновь создаваемого рода войск.

Под шасси самолетов ТБ на тро
сах подвешивались танкетки, от
крытые легковые машины ГАЗ с ко
нусообразными обтекателями и мо
тоциклы с колясками. В кабине са
молета размещались их экипажи и 
радисты со своими радиостанциями. 
Эскадрильи самолетов перебрасыва
ли всю эту технику в тыл «врага», 
приземляясь на его территории, а 
затем моторизованный десант совер
шал рейд, «уничтожая» тыловые 
средства связи и транспорта. Корот
коволновики со своими радиостан
циями находились в автомашинах, 
откуда на стоянках держали связь. 
Это были прототипы автомобильных 
радиостанций.

Через несколько дней, по завер
шении воздушно-десантных учений, 
ленинградские коротковолновики 
приняли участие в маневрах Крас
нознаменного Балтийского флота в 
составе «Москитной флотилии» па
русных яхт Ленинградского яхтклу- 
ба. В ходе маневров флотилия попа
ла в сильный пятидневный шторм. 
Яхты бросало волнами многометро

вой высоты. Водяная пыль и черные 
тучи сгладили разницу между днем 
и ночью. Однако и в таких необыч
ных условиях радиолюбители и их 
техника выдержали испытания. 
Первый широкий эксперимент по ис
пользованию коротких волн в воен
но-морском флоте был успешно за
вершен.

Опыт, полученный радиолюбите- 
лями-коротковолновиками в ВКО, 
прошел проверку и во время частых 
для Ленинграда наводнений, когда 
радио становилось единственным 
средством связи районных штабов 
по борьбе с наводнениями с центром 
города.

Первое серьезное испытание вы
пало на долю многих коротковолно
виков, в том числе и участников 
ВКО, зимой 1939—1940 гг. во время 
конфликта с белофиннами. Влади
мир Венеев, Всеволод Иванов, Вла
димир Доброжанский, Николай 
Стромилов и другие радиолюбители, 
ставшие к этому времени специали
стами, явились создателями новой 
техники, помогавшей нашим частям 
вести разведку и обеспечивать связь.

Подлинный патриотизм и любовь 
к своему делу показали ленинград
ские коротковолновики в годы Ве
ликой Отечественной войны: Васи
лий Ходов, Николай Стромилов, 
Александр Камалягин, Владимир 
Ванеев, Александр Семенов, Всево
лод Иванов, Петр Шалашов, Васи
лий Салтыков, Владимир Добро
жанский, Андрей Ковалев, Евгений 
Иванов и многие другие были отме
чены правительственными награда
ми, большинство из них завершило 
войну офицерами.

Заканчивая рассказ о ленинград
ских коротковолновиках, следует 
сказать, что и в послевоенные годы 
они остались верными своему люби
мому делу и как специалисты внес
ли немалый вклад в восстановление 
и развитие народного хозяйства 
страны и укрепление ее обороноспо
собности.



РАДИОЛЮБИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНО ЧЕРНОЗЕМНОЙ 
ОБЛАСТИ

Владимир Васильевич Куприя
нов родился в 1905 г. в Казани. Еще 
в детстве его увлекала электротех
ника. В свободное от школьных за 
нятий время он изготовлял батареи  
из самодельных гальванических эле
ментов для домашнего электроосве
щения и между комнатного теле
фона.

В начале 20-х годов В. В. Куп
риянов окончил казанскую радио
школу 2-й базы радиотелеграфных 
формирований Красной Армии и ра
ботал радистом сначала в Ставро
поле (Куйбышевская область), а  за 
тем на мощной радиостанции в 
Туркменской ССР. Там он стал 
радистом международного клас
са. Затем воевал с басмачами 
и, демобилизовавшись в 1924 г., 
уехал в Москву, где работал радио
инструктором в МГСПС. В  1929 г. 
Владимир Васильевич стал ответ
ственным секретарем Курского ок
ружного, а с 1930 г. — областного 
совета ОДР Центрально-Чернозем- 
ной области.

Участник Великой Отечественной 
войны В. В. Куприянов награжден 
орденом Красного Знамени, двумя

В. В. Куприянов.

В. В. КУПРИЯНОВ

орденами Красной Звезды и 12 ме
далями. Сейчас В. В. Куприянов — 
полковник в отставке, почетный ра
дист.

Общество друзей радио Цент
рально - Черноземной области 
(ОДРЦЧО) в Воронеже было од
ним из крупнейших и ведущих в 
СССР. Общество имело хорошо по
добранную справочную библиотеку, 
работала устная и письменная ра
диоконсультация. Основным источ
ником дохода были мастерские, из
готовлявшие радиоаппаратуру, и 
установочное бюро, осуществлявшее 
радиофикацию изб-читален, крас
ных уголков и клубов области. Уста
навливая радиоаппаратуру, работ
ники ОДР попутно организовывали 
местные радиокружки, снабжали их 
литературой и инструктировали лиц, 
ответственных за работу радиоуста
новки.

Согласно решению обкома пар
тии в программу курсов переподго
товки и подготовки сельских работ
ников («избачей», библиотекарей, 
колхозных счетных работников, ком
сомольского актива и работников 
сельпо) была включена шестнад
цатичасовая программа «радио
ликбеза».

Курсантов знакомили с принци
пами радиотехники, обучали обра
щению с громкоговорящими уста
новками, источниками питания, 
учили устранять простейшие неис
правности. Работа Воронежского 
«радиоликбеза» широко освещалась 
в газете «Радио в деревне». Кроме 
того, вышла книга «Радиоликбез», 
написанная работниками журнала 
«Радио всем» как пособие для пре
подавателей таких курсов.

В Воронеже был большой радио
любительский актив, много радио
кружков и ячеек ОДР. Радиолюби
тели, помимо текущей работы — ре
монта радиоаппаратуры, установки 
антенн, зарядки аккумуляторов и 
оказания технических консультаций, 
радиофицировали в праздники трам
вай и автобус, разъезжавшие по
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улицам города. Приветствия и ло
зунги сменяла музыка. Слышимость 
была отличной. Раз в неделю в тече
ние получаса Воронежская радио
станция передавала «Бюллетень 
ОДР для радиолюбителей», содер
жавший заметки о деятельности ра
диолюбителей, технические консуль
тации, сообщения о новых книгах 
по радиотехнике и объявления. На
чиная с 1926 г. регулярно проводи
лись городские, а позднее областные 
радиовыставки.

В 1929 г. был проведен областной 
радиопоход— смотр готовности ра
диоприемников коллективного поль
зования к весеннему севу. Участни
ки этого похода должны были вы
явить причины молчания отдельных 
радиоприемников, учесть общее ко
личество радиоприемников и орга
низовать актив, способный обеспе
чить их бесперебойную работу. 300 
активистов-радиолюбителей после 
трехдневного инструктажа разъеха
лись по районам области. В итоге 
радиопохода было учтено 1800 ра
диоприемников, и эта цифра легла 
'в основу заявок на обеспечение об
ласти анодными батареями. Нуж
давшиеся в ремонте радиоприемни
ки были отремонтированы. Благода
ря радиопоходу было организовано 
около 1000 новых ячеек ОДР. Число 
членов ОДР увеличилось на 25 000 
человек.

Осенью 1929 г. секция коротких 
волн ОДР обслуживала магнитную 
экспедицию Воронежского научно- 
исследовательского института. Тре
бовалось обеспечить связь руковод
ства института с экспедицией, ис
следовать распространение корот
ких волн в районе Курской магнит
ной аномалии, а также давать сиг
налы проверки времени для экспе
диции, которая находилась в Старо- 
оскольском и Острогожском округах 
(остановки были в селах Лягушев- 
ка, Плюхино/и Прилепы). Радиолю
бители-коротковолновики Алексеев- 
ский и Рощупкин отлично справи
лись с ответственным заданием, 
установив прямую связь экспедиции 
с Воронежем. Резкое снижение слы
шимости и наличие мертвой зоны 
наблюдались только в районе села 
Прилепы.

В 1930 г. областной радиопоход 
был повторен и расширен. Во время 
сева радиоустановки были вывезены 
в места, где собиралось много кол
хозников. «Радиопередвижки на по
ля» — такая задача была поставле
на перед районными ОДР.

Пользуясь авторитетом в пар
тийных и советских органах, полу
чая от них повседневную помощь и 
содействие, ОДРЦЧО стало массо
вой боевой организацией радиолю
бителей. Почти во всех 160 районах 
области работали районные ОДР. 
Ячейки ОДР и радиокружки были- 
организованы в городских и сель
ских школах, в колхозах, МТС и на 
предприятиях.

Районные ОДР проводили боль
шую работу по радиофикации. Из 
числа радиолюбителей они готови
ли руководителей радиокружков и 
обслуживающий персонал для ра
диоузлов. Радиолюбителями были 
построены радиотрансляционные уз
лы на 50—100 точек в самых отда
ленных глухих районах области (се
ла Колпны, Обояни и др.). Была 
радиофицирована образцовая МТС 
в селе Охочевка, где общая протя
женность трансляционных линий 
превышала 15 км, и оборудована 
студия для местного радиовещания.

В 1931 г. через Центральное ра
диовещание началась передача цик
ла лекций «В помощь партийной 
учебе». В связи с этим в обкоме пар
тии было создано «Бюро заочной 
партучебы». Областному ОДР по
ручили организовать во всех рай
комах области специальные радио
аудитории для коллективного про
слушивания лекций. Для выполне
ния этого задания был мобилизован 
весь актив областного и районных 
ОДР.

В том же году в секции корот
ких волн ОДРЦЧО по примеру Ле
нинградской секции,был создан во
енизированный коротковолновый от
ряд. Вместе с опытными, уже имею
щими большой стаж работы в эфи
ре рекордсменами дальней связи в 
отряд включили и молодых начина
ющих коротковолновиков. В «ко
мандный состав» отряда вошли 
Д. Алексеевский (командир отря
да), И. Михин, Б. Озерский, Н. Чу-

52



сов, Б. Серебрянников, В. Мавро- 
диади, В. Лапин, В. Красавцев,
А. Басин, Н. Златоверховников и др. 
Отряд регулярно проводил практи
ческие занятия в полевых условиях, 
отрабатывая организацию двусто
ронней радиосвязи с центром на ма
ломощных коротковолновых пере
датчиках. Отряд просуществовал не
долго. Однако в результате его дея
тельности были получены весьма 
ценные данные о возможностях ор
ганизации силами радиолюбителей 
четко действующей радиосети с при
менением самодельных коротковол
новых передатчиков. Значительно 
увеличилось также количество ин
дивидуальных коротковолновых ра
диостанций.

На опыте работы военизирован
ного коротковолнового отряда воз
никла идея организации внутриоб
ластной КВ радиосвязи. Крайняя 
необходимость в ней была особенно 
очевидна для условий Центрально
черноземной области с ее 160 рай
онами и территорией общей пло
щадью в четыре бывших губерний. 
Оперативная, четкая связь опреде
ляла успех колхозного строительст
ва, руководства работой строящих
ся МТС и решения других важней
ших народнохозяйственных задач.

В то время внутриобластная ра
диосвязь проводилась через так на
зываемые ночные «радиопереклич
ки». Для «Центра» использовалась 
Воронежская радиостанция, а кор
респонденты (районы) вели «радио
перекличку» по телефонным прово
дам. Стоило это очень дорого. 
Кроме того, радиопереклички» на
рушали нормальную работу теле

фонной сети в области. Поэтому 
предложение об организации внут
риобластной радиосвязи на корот
ких волнах было одобрено.

Самым заинтересованным орга
низациям в такой связи — Област
ному земельному управлению, Кол
хозному союзу и Управлению связи 
было поручено совместно с ОДР 
срочно разработать план предстоя
щей работы и сделать все необходи
мое для его осуществления. Радио
мастерские ОДР приступили к изго
товлению КВ радиостанций для рай
онов и к оборудованию передающе
го центра в Областном земельном 
управлении. В Курске были откры
ты курсы радиотелеграфистов. В спе
циальной инициативной группе по 
созданию радиоцентра работали 
Б. Озерский, Б. Серебрянников, 
В. Мавродиади и др.

Так была создана радиолюбите
лями внутриобластная коротковол
новая радиосвязь.

В дальнейшем радиолюбители 
областного ОДР выполняли целый 
ряд заданий Главного управления 
гражданского воздушного флота по 
установке мощных радиопередатчи
ков на среднеазиатской и сибирской 
авиатрассах. Эта работа проводи
лась под руководством старейшего 
консультанта ОДРЦЧО М. Г. Мал
кина. Передатчик в Иркутске уста
навливал лаборант ОДР Н. Злато
верховников.

Конечно, все это дела минувших 
дней, но и теперь мы с большим чув
ством уважения вспоминаем совет
ских радиолюбителей тех лет, их 
инициативу, трудолюбие ri патрио
тизм.

РАДИОЛЮБИТЕЛИ В

Владимир Иванович Ванеев ро
дился в 1908 г. в Горьком. Он один 
из старейших радиолюбителей-ко- 
ротковолновиков. Известен как ор
ганизатор коротковолновой связи 
между рудниками Главзолота. Ра-

БОЯХ ЗА РОДИНУ
В. И. ВАНЕЕВ

ботал в Нижегородской радиолабо
ратории и в Центральной радиола
боратории в Ленинграде.

Великую Отечественную войну 
закончил в должности начальника 
радиосвязи фронта. За мужество и
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В. И. Ванеев.

образцовое выполнение заданий 
командования награжден многими 
орденами и медалями.

В настоящее время полковник 
в отставке В. И. Ванеев работает 
старшим научным сотрудником в 
одном из научно-исследовательских 
институтов. Он член редакционной 
коллекции Массовой радиобиблио
теки.

В тяжелые годы Великой Оте
чественной войны особенно ярко 
проявилась целесообразность и сво
евременность тех важных меропри
ятий по военной подготовке насе
ления, которые проводили наша 
партия и правительство в предво
енные годы.

Одной из существенных обла
стей такой подготовки было широ
кое развитие в Советском Союзе 
радиолюбительства и прежде все
го коротковолнового радиолюби
тельства.

Советские радиолюбители-корот
коволновики уделяли значительное 
внимание военной подготовке, под
держивая самые тесные связи с ра
диотехническими частями Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. 
Быстрый рост технической оснащен

ности Советских Вооруженных Сил 
в предвоенные , годы потребовал 
ускоренной массовой подготовки 
кадров, владеющих основами ра
диотехники и имеющих навыки 
для обслуживания систем воен
ной связи, они были необходи
мы в авиации, без квалифицирован
ных радистов не могли обойтись 
артиллерия, бронетанковые войска, 
военно-морской флот. Эти кадры 
на протяжении 20-х—30-х годов ко
вались в рядах советских радиолю
бителей.

В довоенные годы лучшие ра
диолюбители принимались на спе
циальный учет и при призыве в ар
мию их направляли для прохожде
ния службы по специальности в ра
диочасти.

Развертывание боевых действий 
на КВЖД, Халхин-Голе, у озера 
Хасан, участие советских добро
вольцев в борьбе испанских патри
отов, в конфликте с белофинна
ми — вот последовательный ряд 
событий, в которых выявилась роль 
советских радиолюбителей в разви
тии военной радиосвязи.

Развязанная немецкими фашис
тами Великая Отечественная вой
на вызвала к жизни массовый ге
роизм советского народа. Преодо
левая огромные трудности, вызван
ные массированными ударами не
мецкой авиации по средствам свя
зи в первые дни войны, осваивая 
работу на военных радиостанциях 
в непривычных условиях высокого 
уровня радиопомех, военные ради
сты с каждым днем накапливали 
опыт и все лучше и лучше обеспе
чивали связь в сложных боевых ус
ловиях.

В первых рядах военных радис
тов оказались наиболее подготов
ленные радиолюбители-коротковол
новики. Многие из них возглавили 
организацию радиосвязи в крупных 
соединениях и частях.

Примечателен путь двух изве
стных советских коротковолнови
ков Николая Байкузова и Влади
мира Ширяева, которые выросли в 
ходе войны в крупных специалис- 
тов-организаторов радиосвязи и 
внесли большой вклад в дело обо
роны страны.
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Инженер Н. А. Байкузов в пред
военные годы был выдвинут на 
должность начальника связи Граж
данского воздушного, флота (ГВФ).
С началом Великой Отечественной 
войны личный состав ГВФ был мо
билизован, а вместе с ним стал во
еннослужащим и Н. А. Байкузов.
В ходе войны ему пришлось обеспе
чивать радиосвязь с самолетами, 
вылетавшими для бомбардировки 
Берлина, а также с транспортными 
самолетами, направлявшимися в 
партизанские соединения. Он кон
чил войну в звании генерал-майора 
инженерно-авиационной службы в 
должности начальника связи авиа
ции дальнего действия.

Владимир Ширяев начинал 
свою деятельность как радиолюби
тель. В 1925 г. в Харькове и позд
нее, учась в Московском институте 
связи, он возглавил секцию корот
ких волн института, которая стала 
передовым отрядом коротковолно
виков столицы.

В своей книге «Радио — могу
чее средство обороны»* маршал 
Войск связи И. Т. Пересыпкин пи
сал:

«Коротковолновик Владимир 
Ширяев прибыл на фронт лейте
нантом. Сейчас гвардии инженер- 
майор Ширяев, награжденный ше
стью орденами, является начальни
ком радиосвязи прославленного 
танкового соединения».

В послевоенные годы кандидат 
технических наук, генерал-майор
В. Ширяев подготовил большое 
число радиоспециалистов для Во
оруженных Сил СССР.

Радиолюбитель - коротковолно
вик Ю. Н. Прозоровский, кандидат 
технических наук, мастер спорта 
СССР, судья всесоюзной катего
рии во время войны был участни
ком обороны Москвы, служил под 
командованием Н. А. Байкузова в 
авиации дальнего действия, гото
вил кадры радистов.

Радиолюбитель Д. Денисенко 
во время войны стал начальником 
связи одной из наиболее отличив
шихся воздушных армий, награж
ден многими орденами и медалями.

* Воениздат, 1948 г.

В. Ф. Ширяев.

Радиосвязью гвардейских тан
ковых соединений руководил ра
диолюбитель М. А. Лившиц. Заме
ститель начальника связи танковой 
армии М. А. Лившиц сам садился 
за ключ и радиоприемник в наибо
лее острые моменты боевых дейст
вий, а их в ходе войны было более 
чем достаточно. М. А. Лившиц был 
одним из тех радистов 1-го Укра
инского фронта, кто принял тре
вожные радиограммы восставшей 
Праги, в которых сообщалось, что 
город находится в руках повстан
цев и просит помощи. В труднейших 
условиях молниеносного марша на 
Прагу радисты М. А. Лившица 

- обеспечивали непрерывную связь с 
фронтом и Москвой. Именно они 
передали первое сообщение о том, 
что советские танки вступили в 
Прагу.

Радиолюбитель В. Дударов был 
начальником связи Волжской воен
ной флотилии, успешно действовав
шей под Сталинградом.

Многими орденами и медалями 
награждены во время войны офи
церы-связисты М. Н. Рябов и
С. В. Елистратов — радиолюбители- 
коротковолновики из г. Горького.
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Первые орденоносцы-радиолюбители. Слева направо: Е. Парицкий, Н. Байкузов,
С. Павлов, В. Доброжанский.

Крупный вклад внесли радио
любители в организацию связи с 
партизанами, разведывательными 
группами, подпольщиками, действо
вавшими в тылу противника. Один 
из старейших советских радио- 
любителей-коротковолновиков Н. Н. 
Стромилов непосредственно участ
вовал в организации связи с 
партизанскими частями и соедине
ниями, подпольными партийными 
центрами в Ленинградской обла
сти, в боях по прорыву блокады 
Ленинграда. Радист-полярник, уча
стник многих экспедиций Н. Н. Стро
милов возглавлял службу связи 
штаба морских операций западной 
Арктики, был начальником круп
нейшего арктического радиоцентра 
на острове Диксон.

В. А. Ломанович до войны был 
оператором коллективной радио
станции. Во время войны он стал 
начальником связи партизанских 
объединений в Брянских лесах. 
В послевоенные годы вновь стал 
активным радиолюбителем, масте
ром-радиоконструктором, судьей 
всесоюзной категории. Радиолюби
тель М. Машин был также одним 
из руководителей связи партизан. 
Коротковолновик-радиолюбитель из

г. Горького А. М. Вознесенский во 
время войны стал радистом даль
ней разведки и закончил войну 
офицером.

Большой вклад в оборону на
шей Родины внесли известные ра
диолюбители К. А. Шульгин и
А. Г. Рекач. Активными участника
ми Великой Отечественной войны 
были коротковолновики «первого 
поколения» лауреат Государствен
ной премии М. А. Яковлев и
А. К. Иванов, установивший еще в 
1928 г. связь с Москвой и Нижним 
Новгородом с вершины горы Каз
бек. Многие радисты, получившие 
подготовку в кружках и школах 
ОДР, а позднее ОСОАВИАХИМа, 
проявили на фронтах чудеса геро
изма. Наиболее отличившиеся из 
них были награждены орденами и 
медалями Советского Союза и ино
странных государств. Более двух
сот воинов-связистов удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Многие из них были воспитанника
ми радиолюбительских кружков.

Отмечая 30 годовщину Войск 
связи, маршал Войск связи 
И. Т. Пересыпкин писал:

«Верные присяге, своему воин
скому, долгу, беспредельно предан
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ные большевистской партии, ... они, 
не жалея сил и самой жизни, само
отверженно выполняли возложен
ные на них задачи. Славные дела, 
совершенные ими во имя Родины, в 
борьбе за ее честь и независимость, 
навсегда занесены в боевую лето
пись войск связи. Золотыми буква
ми вписаны в нее бессмертные под
виги радиста Федора Лузана, теле
фониста Новикова, комсомолки-ра
дистки Елены Стемпковской, гвар- 
дейца-телефониста Кострючка и 
многих, многих-других связистов — 
героев Великой Отечественной вой
ны»*.

Елена Константиновна Стемп- 
ковская — студентка исторического 
факультета Учительского институ
та поступила в начале войны на 
курсы радистов Ташкентской шко
лы связи ОСОАВИАХИМа. Ушла 
на фронт в качестве радиста. Геро
ически погибла в бою и посмертно 
удостоена звания Героя Советско
го Союза.

Парашютист Михаил Кравцов, 
окончивший Ростовскую школу свя
зи ОСОАВИАХИМа, также удосто
ен звания Героя Советского Союза. 
Участник Финской кампании и Ве
ликой Отечественной войны майор 
Войск связи В. В. Глебов, солдат- 
радист П. Н. Лобанов, летчик 
В. И. Морозов и многие другие 
награждены орденами и меда
лями за непосредственное участие 
в боях.

Радиолюбители Валентин и Ми
хаил Феофановы работали во вре
мя войны на Сталинградском ра
диоцентре, осуществлявшем связь 
с Москвой и другими городами Со
ветского Союза, а также с парти
занскими отрядами. Когда линия 
фронта приблизилась к городу, ра
диоцентр был эвакуирован за Вол
гу. Однако братья Феофановы при 
участии работников радиоцентра
А. Еремина, М. Плюшко, М. Разго- 
нина и Ю. Тушнова собрали из ос
тавшихся деталей радиостанцию и 
вышли в эфир. Эта радиостанция, 
несмотря на неказистый вид, ис
правно работала до конца Сталин
градской битвы, обеспечивая связь

*  «Военный связист», 1949, № 10.

с Москвой, Волжской военной фло
тилией и украинскими партизана
ми. В. Феофанов был награжден 
орденом Ленина, а его брат — ор
деном «Знак Почета».

Следует особо упомянуть радио
любителей, отдавших жизнь за ос
вобождение Родины.

Один из старейших ленинград
ских коротковолновиков полковник 
Б. Ф. Гук, оставаясь в блокадном 
Ленинграде, вел большую работу 
по созданию новой техники для 
партизанских частей и соединений. 
Он руководил работой небольшой 
группы специалистов — бывших 
радиолюбителей, переключившихся 
целиком на помощь фронту. Вы
полняя служебные задания, Борис 
Федорович Гук вылетел на само
лете У-2, пилотируемом техником 
лаборатории ст. лейтенантом Кисе
левым. Где-то над Ладожским озе
ром самолет бесследно пропал. На
стойчивые поиски экипажа самоле
та не дали результатов.

Еще в Финскую кампанию по
гиб смертью храбрых радиолюби
тель-коротковолновик А. М. Бара
нов. Он командовал взводом ба
тальона связи 17-й стрелковой ди
визии. В самом начале войны, в 
1941 г. погиб под Оршей коротко
волновик из Горького А. А. Самой
лов, а на Карельском перешейке 
Г. А. Федышин.

Погиб на фронте и один из ста
рейших радиолюбителей-конструк
торов, организатор радиофикации 
Северной железной дороги А. Я- По- 
красов. До Великой Отечественной 
войны он руководил сектором ра
диолюбительства во Всесоюзном 
радиокомитете. Не вернулся с фрон
та и лаборант журнала «Радио
фронт» А. И. Карпов.

Вскоре после войны при выпол
нении служебного задания в Арк
тике погиб один из первых совет
ских коротковолновиков В. С. Сал
тыков. Радиолюбитель из Малой 
Вишеры, он вышел в эфир еще в 
двадцатые годы и быстро завоевал 
репутацию одного из лучших ра- 
дистов-операторов. Переехав в Ле
нинград, В. С. Салтыков стал од
ним из организаторов ЛСКВ. Он 
принимал участие во многих экспе-
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дидиях. К концу войны получил 
звание инженер-полковника. Рабо
тал по оснащению советского севе
ра новейшей радиоаппаратурой.

Советские радиолюбители внес
ли существенный вклад в создание 
новейшей техники радиосвязи.

Еще в предвоенные годы инже
нер В. И. Немцов (известный со
ветский писатель-фантаст) разра
ботал одну из первых советских во
енных ультракоротковолновых ра
диостанций. Значительно ранее ра
диолюбитель В. И. Немцов одним 
из первых в мире применил уль
тракороткие волны для связи пла
нера с Землей.

Многие радиолюбители, моби
лизованные в армию, в ходе войны 
выросли в крупных радиоспециали
стов и приняли самое непосредст
венное участие в послевоенном 
восстановлении системы граждан
ской радиосвязи и развитии радио
электронной промышленности.

Особую роль они сыграли в 
становлении таких новых отраслей 
радиоэлектроники, как радиолока
ция, а позднее кибернетика. Сотни 
радиоспециалистов, прошедших ар
мейскую школу, трудились в этих 
областях, и все же специалистов 
нехватало. Необходимо было повы
сить уровень радиотехнической гра
мотности советских людей, причем 
требовалось охватить самые широ
кие круги населения.

Бывшие офицеры-радисты
А. Д. Смирнов и В. А. Бурлянд 
встретились в конце 1946 г. с дирек
тором Госэнергоиздата, старейшим 
коротковолновиком из Баку Д. В. 
Калантаровым. В результате бесе
ды была установлена возможность 
и необходимость выпуска под эги
дой этого издательства массовой 
радиолитературы. Было решено на-

РАДИОСПОРТ И

Полковник запаса Иван Алек
сандрович Демьянов родился в 
1915 г. в деревне Родионово Кали
нинской области. Окончил историче-

чать издание серии научно-попу
лярных книг, названной «Массовой 
радиобиблиотекой». Издание, а за
тем редакционную коллегию Мас
совой радиобиблиотеки возглавил 
академик А. И. Берг. В работе ре
дакционной коллегии приняли ак
тивное участие бывшие фронтови
ки— радиолюбители, и радиоспеци
алисты. Много времени и труда от
давал Массовой радиобиблиотеке 
член редакционной коллегии, док
тор технических наук, инженер-пол
ковник А. А. Куликовский. До са
мой своей смерти (1973 г.) он вы
ступал как автор, редактор и 
инициатор наиболее популярных 
книг этой серии.

В 1946 г. возобновился выпуск 
журнала «Радио». Главным редак
тором этого журнала стал генерал- 
майор Н. А. Байкузов, а в редкол
легию журнала вошел ряд демоби
лизованных офицеров-радистов.

Перед окончанием войны орга
низатором и директором издатель
ства «Советское радио» стал один 
из старейших журналистов в облас
ти радиотехники и радиолюбитель
ства В. И. Шамшур — офицер, вер
нувшийся к издательской работе из 
радиолокационного подразделения 
войск ПВО.

Так военные радиоспециалисты, 
ставшие крупными деятелями нау
ки, техники, отдавали и отдают все 
свои силы развитию радиолюби
тельства в Советском Союзе.

Уходят из жизни старейшие и 
заслуженные представители воен
ного поколения, но в массовых ор
ганизациях ДОСААФ готовится но
вое пополнение, которое принимает 
от своих отцов и дедов — участни
ков Великой Отечественной войны 
эстафету героизма, повседневной 
боеготовности, любви к Родине.

ЕГО ЧЕМПИОНЫ

И. А. ДЕМЬЯНОВ

ский факультет Государственного 
педагогического института им. 
В. И. Ленина. Во время Великой 
Отечественной войны был комисса•
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И. А. Демьянов.

ром полка, а затем начальником 
политотдела дивизии. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны вто
рой степени и 12 медалями. С 1958 
по 1973 г. работал начальником 
Центрального радиоклуба имени 
Э. Т. Кренкеля. Награжден дву
мя медалями. «З а  трудовую доб
лесть». В настоящее время рабо
тает в научно-исследовательском 
институте.

И. А. Демьянов член Централь
ного комитета ДОСААФ, президиу
ма Федерации радиоспорта, ре
дакционных коллегий журнала
«Радио» и Массовой радиобиб
лиотеки.

Возникновение и развитие ра- 
.даоспорта в нашей стране шло па
раллельно с развитием советской
радиотехники. На всех этапах су-

'ществования характерной особенно
стью радиоспорта было не только 
’увлечение им людей различных воз
растов и профессий, но и своеобраз
ная обратная связь: массовое дви
жение энтузиастов радиотехники 

•содействовало ее прогрессу. Важ 
нейшее значение радиоспорта состо
ит в том, что он является отличной 

^школой подготовки кадров радистов 
для народного хозяйства и обороны 
страны.

Немного истории. В 20-х годах 
в Нижегородской радиолаборато
рии нашими учеными и радиолюби
телями проводилась большая рабо
та .по изучению и освоению корот
ких волн. Сотрудник радиолабора
тории радиолюбитель Ф. А. Лбов 
построил первый в нашей стране 
любительский коротковолновый пе
редатчик (мощностью 15 Вт) и 
15 января 1925 г. на волне 96 м 
(оператором на ключе работал 
В. Петров) передал в эфир — «Здесь 
R1FL («Россия первая, Федор 
Лбов»), кто меня слышит, прошу 
сообщить». Эти радиосигналы, по
сланные из Нижнего Новгорода, бы
ли приняты в районе г. Моссула на 
Ближнем Востоке. Так советскими 
радиолюбителями был сделан пер
вый шаг в радиоспорт.

Постановлением СНК СССР от 
5 февраля 1926 г. радиолюбителям 
разрешалась постройка коротковол
новых передатчиков и работа на них 
в эфире. С этого началось развитие 
коротковолнового радиоспорта.

В октябре — декабре 1927 г. бы
ли организованы и проведены пер
вые соревнования коротковолнови
ков, в ходе которых установлены 
связи Москва—Томск, Ленинград— 
Омск и между другими городами. 
Для того времени эти расстояния 
были рекордными. Первыми побе
дителями стали омские коротковол
новики Гуменников (позывной 35- 
RA) и Купревич (20-RA), занявшие 
первое место; второе место занял 
ленинградец Липманов (20-RA).

В январе — феврале 1928 г. бы
ли проведены первые международ
ные соревнования между советски
ми и испанскими коротковолновика
ми. В этой встрече приняли участие 
164 любительские радиостанции и 
420 наблюдателей-коротковолнови- 
ков. Победителем стал москвич 
В. Востряков (05-RA).

Коротковолновый радиоспорт 
быстро завоевал широкую популяр
ность. К концу 1928 г. в стране на
считывалось уже более 450 люби
тельских радиостанций, в том числе 
126 коллективного пользования, и 
около 1500 коротковолновиков-на- 
блюдателей. Внутренний и между
народный обмен Q SL-карточками-
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квитанциями в подтверждение про
веденных связей (наблюдений) со
ставлял 1 0  0 0 0  шт. в месяц.

Дальнейшее развитие радиотех
ники как средства связи в народном 
хозяйстве и Вооруженных Силах 
требовало подготовки большого чис
ла радиотелеграфистов. Для пропа
ганды этой профессии, выявления 
сильнейших радиотелеграфистов и 
повышения их мастерства Всесоюз
ный радиокомитет в 1940 г. органи
зует и проводит первый Всесоюзный 
конкурс радистов. Соревнования 
проводились в два тура. В первом 
туре тексты радиограмм с разными 
скоростями передавались через ра
диостанцию имени Коминтерна. 
Второй тур — финиш, в котором 
победители первого тура в очных 
состязаниях демонстрировали свое 
мастерство по приему и передаче 
радиограмм. Победителем соревно
ваний среди мужчин стал красноар
меец войск ПВО С. Мещеряков, 
принявший 180 и.передавший на 
ключе 162 знака буквенного текста 
в минуту, а среди женщин — А. Бе- 
локрылина. Так было положено на
чало соревнованиям радистов по 
скоростному приему и передаче ра
диограмм, ставшими самыми рас
пространенными и массовыми сорев
нованиями в радиоспорте.

В годы Великой Отечественной 
войны десятки тысяч радиолюбите
лей стали на защиту Родины. Под
робно об этом рассказано в статье 
В. И. Ванеева «Радиолюбители в 
боях за Родину».

В послевоенные годы в радио
спорт были вовлечены новые десят
ки тысяч юношей и девушек. Вы
росло спортивно-техническое мас
терство радиоспортсменов и во
енно-прикладное значение радио
спорта. '

«Охота на лис». Летом 1958 г. 
в районе станции Планерная под 
Москвой были проведены первые 
Всесоюзные соревнования по «охо
те на лис».

Радиоспортсмены трех союзных 
республик, а также Москвы и Ле
нинграда вышли на старт, имея в 
руках вместо ружей приемники со 
специальными антеннами, которые 
давали возможность участникам

взять радиопеленг в направлении 
работающего передатчика — «ли
сы». Свое оружие — приемники 
спортсмены Изготовляли сами.

Задача спортсменов состояла в 
том, чтобы определить места нахож
дения спрятанных в лесу ^лис», ко
торые работают всего лишь минуту, 
а в течение следующих четырех ми
нут молчат, и затем обнаружить их 
в кратчайшее время. Общая дистан
ция трассы составляла до 7 км. 
«Лисы» работали на диапазонах 
3,5 и 144 МГц. Звание первых побе
дителей среди «охотников на лис» 
завоевали киевлянин В. Грекулов 
(на диапазоне 3,5 МГц) и москвич 
И. Шалимов (на диапазоне 
144 МГц).

Новый вид соревнований сразу 
же предъявил дополнительные тре
бования к радиоспортсменам. Они 
должны были быть хорошими крос- 
сменами и уметь ориентироваться 
на незнакомой лесной местности. 
Соревнования стали быстро распро
страняться и завоевали широкую 
популярность.

В 1960 г. наши «охотники на 
лис» успешно выступили в между
народных товарищеских соревнова
ниях в ГДР. Дебют был удачным. 
Москвич А. Акимов и ашхабадец 
В. Фролов завоевали первые места. 
В августе 1961 г. наши радиоспорт
смены участвовали в первом чемпи
онате континента по «охоте на лис», 
проходившем в районе г. Стокголь
ма. Звание чемпиона Европы заво
евал москвич А. Акимов.

Не менее успешно прошел для 
нас и второй чемпионат Европы в 
Югославии в 1962 г., когда команда 
СССР заняла первое место. Горь
ковчанин А. Гречихин завоевал «Зо
лотой дубль», став победителем на 
диапазонах 3,5 и 144 МГц. И. Мар
тынов из г. Павлова-Посада дваж
ды поднимался на вторую ступень
ку пьедестала почета, а москвичи
А. Акимов и Шалимов получили 
бронзовые медали.

В последующие годы советские 
спортсмены еще более упрочили 
свое положение сильнейших в Ев
ропе. С 1960 по 1973 г. в командном 
зачете 32 международных соревно
ваний они были 25 раз первыми, че
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Чемпионы СССР и Европы. Слева направо: А. Гречихин, Л. Зорина, В. Кузьмин.

тыре раза — вторыми и три раза — 
третьими.

После первых соревнований по 
«охоте на лис» произошли измене
ния в их программе и организации. 
Теперь, чтобы выполнить программу 
соревнований и стать победителем 
среди мужчин, нужно найти 15 
«лис» (по пять на диапазонах 3,5, 
28 и 144 МГц), а женщинам и юно
шам по 6  «лис» (по три на диапа
зонах 3,5 и 28 МГц). Трассы для 
мужчин установили до 1 0 , а для 
остальных групп участников до 
5 км. Передатчики («лисы») мощ
ностью до 5 Вт работают телегра
фом. Если раньше прохождение ди
станции заканчивалось на послед
ней «лисе», то теперь — на финиш
ной линии.

Коренным образом изменилось 
и «вооружение» «охотников». Если 
первые приемники собирались на 
лампах и вес их доходил до трех
пяти килограммов, то сейчас они 
выполняются на транзисторах и их 
вес не превышает килограмма. 
Улучшились чувствительность при
емников, точность пеленгования и 
надежность в работе. В комплект 
приемника включен радиокомпас,

который дает возможность ориенти
роваться на передатчик. Начинают 
внедряться электройные дальноме
ры, показывающие расстояния до 
работающих «лис».

Славную страницу в развитие 
радиоспорта по «охоте на лис» внес 
горьковчанин, мастер спорта между
народного класса, награжденный 
медалью «За высокое спортивное 
достижение», А. Гречихин. Он за 
воевал шесть золотых медалей чем
пиона Европы, одиннадцать раз был 
призером международных товари
щеских встреч, два раза абсолют
ным чемпионом СССР и пять раз 
чемпионом СССР на разных часто
тах, шесть раз чемпионом РСФСР.

Более 15 лет А. Гречихин зани
мается «охотой» и за это время 
окончил высшее учебное заведение, 
защитил диссертацию и стал канди
датом технических наук. Свой опыт
А. Гречихин широко передает кол
легам, периодически выступая на 
страницах журнала «Радио». В 
1973 г. вышла в свет его книга об 
организации соревнований, подго
товке «охотников» и их аппаратуры. 
Более десяти лет А. Гречихин бес
сменно руководит воспитанием горь-
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В. Верхотуров.

ковских «охотников на лис», кото
рые по праву считаются одними из 
сильнейших в нашей стране.

Не менее примечательны успехи 
москвича В. Верхотурова ■— мастера 
спорта международного класса, на
учного сотрудника МГУ, кандидата 
физико-математических наук. В 
1966 г. В. Верхотуров стал абсолют
ным чемпионом г. Москвы, был 
включен в сборную команду СССР, 
успешно участвовал в ряде между
народных соревнований, а на меж
дународных соревнованиях в Моск
ве, посвященных 1 0 0 -летию со дня 
рождения В. И. Ленина, показал аб
солютное лучшее время на диапазо
нах 3,5 и 144 МГц. Наибольшего 
успеха В. Верхотуров добился в 
1971 г. на чемпионате СССР по 
«охоте на лис», проходившем в 
г. Виннице. Он впервые в нашей 
стране стал чемпионом на всех трех 
частотах и показал абсолютное луч
шее время в многоборье, получив в 
итоге три малых и одну большую 
золотые медали. Успех сопутство
вал ему и на чемпионате Европы в 
в г. Дуйсбурге (Ф РГ), где он за 
воевал титул сильнейшего «охотни
ка» континента на диапазоне 
144 МГц.

Увлечение В. Верхотурова не 
ограничивается только радиоспор

том. Он занимается также конструк
торской деятельностью и активно 
участвует в общественной жизни. 
В. Верхотуров — парторг лаборато
рии и член комитета ДОСААФ 
МГУ. Кроме того, он возглавляет 
секцию «охотников» Москвы и яв
ляется председателем комитета по 
«охоте на лис» Федерации радио
спорта СССР.

Выросли замечательные мастера 
по «охоте на лис» и среди женщин. 
К их числу прежде всего относится 
горьковчанка Л. Зорина — мастер 
спорта СССР. Она начала зани
маться «охотой на лис» в 1962 г. и 
уже через год была включена в 
сборную команду РСФСР. На про
тяжении одиннадцати лет Л. Зори
на семь раз была чемпионкой 
РСФСР, три раз выходила победи
тельницей чемпионатов СССР на 
отдельных частотах, а свой десяти
летний юбилей занятия радиоспор
том ознаменовала завоеванием зва
ния абсолютной чемпионки Совет
ского Союза.

Успешно занимается радиоспор
том москвичка мастер спорта СССР 
Н. Валаева — научный сотрудник 
научно-исследовательского институ
та. Она поднималась на высшую 
ступень пьедестала почета на чем
пионатах СССР по «охоте на лис» в 
1969 и в 1971 гг.

Среди женщин победительница
ми соревнований были также А. Во
робьева, В. Жабина, Я. Завадская, 
Н. Кожарская, Л. Лапа, В. Романо
ва, Е. Соловьева, Р. Адаменко, 
И. Мурылева и др.

В авангарде «охотников на лис» 
более трехсот мастеров спорта 
СССР, в том числе чемпионы СССР 
и Европы В. Кузьмин, Н. Соколов
ский, И. Водяха, Г. Солодков, 
М. Бабин, Д. Кошкин, С. Калинин, 
Ю. Катков, Э. Кувалдин, И. Марты
нов, В. Правкин, А. Солодов,
В. Фролов и др.

С каждым годом растут ряды 
«охотников», повышается их спор
тивно-техническое мастерство. Со
ревнования по «охоте на лис» те
перь проводятся не только в орга
низациях ДОСААФ, но и в Воору
женных Силах, высших учебных за
ведениях и среди школьников. С
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1968 г. соревнования по «охоте на 
лис» стали проводиться и в зимних 
условиях. В 1972 г. только в органи
зациях ДОСААФ было проведено 
1301 соревнование по «охоте на 
лис», в которых приняли участие 
23 402 радиоспортсмена.

Радиомногоборье. В 1960 г. в 
Москве в Измайловском парке был 
проведен первый открытый чемпио
нат РСФСР по радиомногоборью, 
в котором приняли участие 46 ко
манд областей и краев РСФСР, а 
также спортсмены Белорусской, Ар
мянской и Азербайджанской ССР. 
Каждая команда состояла из трех 
человек. В программу соревнований 
входили марш по азимуту на дис
танции 5 км с нагрузкой в 12 кг 
(полевая радиостанция с источника
ми питания) и обмен шестью радио
граммами в радиосети из трех ра
диостанций, расположенных на рас
стоянии 3 км друг от друга. Два дня 
продолжалась упорная борьба. На 
пьедестал почета поднялись спорт
смены из г. Кургана Г. Мосин, 
П. Павлуцкий и Н. Пронкин. Они 
затратили 32 мин на марш и 6 8  мин 
на радиообмен.

В 1961 г. советские радиомного
борцы И. Волков, Ю. Старостин и
В. Силкин впервые выступили на 
международных соревнованиях, про
ходивших в Польше. Наша команда 
заняла второе место, первое завое
вали польские спортсмены. Там же 
была достигнута договоренность 
между участниками встречи о даль
нейшей программе радиомного
борья, в которую стали входить: 
прием и передача буквенных и циф
ровых радиограмм в классе объе
мом по 50 групп; спортивное ориен
тирование на дистанции до 9 км; 
обмен радиограммами в радиосети. 
По этой программе стали прово
диться и чемпионаты СССР по ра
диомногоборью. Первыми обладате
лями золотых медалей СССР в 
1962 г. стали москвичи Б. Капито
нов, В. Павлов и Р. Кашапов.

С годами радиомногоборье по
лучило общее признание в органи
зациях ДОСААФ и в Вооруженных 
Силах. Ежегодно стали встречаться 
радиомногоборцы социалистических 
стран, а с 1970 г. радиомногоборье

Ю. Старостин.

было включено в комплексную про
грамму радиосоревнований под де
визом «Братство и дружба». Этот 
вид радиосоревнований был вклю
чен в обязательный командный за 
чет VI Спартакиады народов СССР, 
посвященной 30-летию победы со
ветского народа в Великой Отечест
венной войне, под девизом «Готов к 
труду и обороне СССР».

В настоящее время в организаци
ях ДОСААФ ежегодно проводятся 
около 1 2 0 0  соревнований по ра
диомногоборью, в которых участ
вуют свыше двадцати тысяч 
спортсменов.

За истекшие годы советская 
сборная команда по радиомного- 
борью 16 раз выступала на между
народных соревнованиях, 13 раз за
нимала на них первое место и три 
раза второе, успешно защищая спор
тивную честь своей Родины.

В числе лидеров радиомногобо
рья первое место занимает воспи
танник Калужского радиоклуба 
Юрий Старостин — заслуженный 
мастер спорта, а с 1960 г. бессмен
ный член сборной команды СССР. 
На его счету 18 побед на чемпиона
тах РСФСР, СССР и на междуна
родных встречах социалистических 
стран. Четыре раза он завоевывал 
золотую медаль чемпиона СССР.
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Старшее поколение радиомно
гоборцев и тренеры подготовили 
достойную смену из молодежи. Сре
ди них В. Иванов из Донецка, М. Са- 
дуков из Тбилиси, Ю. Яковлев из 
Бреста, В. Морозов из Новосибирс
ка, А. Фомин из Ижевска, С. Стад- 
ник из Львова и многие другие.

Радиосвязь на УКВ. Советские 
радиолюбители немало потрудились 
над освоением диапазона коротких 
волн, а за последние два десятиле
тия внесли большой вклад в освое
ние диапазона УКВ. .В течение 50- 
годов они освоили диапазон 38— 
40 МГц, и перед радиоспортсмена
ми встала задача изучения и освое
ния более высоких частот УКВ, и в 
частности 144 и 432 МГц. Раньше 
ученые полагали, что на УКВ воз
можна радиосвязь только в преде
лах прямой видимости антенн ра
диостанций. Однако радиолюбители 
опровергли эту точку зрения. Со
вершенствуя свою аппаратуру и в 
первую очередь антенны, они стали 
устанавливать радиосвязь на часто
тах 144 и 432 МГц на расстояния 
сотен и тысяч километров. Так, 
Г. Румянцев из Ленинграда, Е. Кур- 
гин из Еревана и радиоспортсмены 
коллективной радиостанции Дне
пропетровской СЮТ установили ра
диосвязь на расстояние свыше 
2300 км. В. Чернышев из Ленингра
д а — на расстояние свыше 2130 км,
В. Шимонис из Каунаса— на рас
стояние свыше 2 0 0 0  км.

Для пропаганды УКВ радиосвя
зи в стране стали ежегодно прово
диться Всесоюзные соревнования 
«Полевой день», соревнования юных 
и сельских ультракоротковолнови
ков. Эти соревнования, способствуя 
техническому росту радиоспортсме
нов, работающих на УКВ диапазо
нах, не давали, однако, возможнос
ти обменяться опытом разработки 
аппаратуры, так как встречи прохо
дили в эфире. В связи с этим в 
сентябре 1963 г. был проведен пер
вый чемпионат СССР по радиосвя
зи на УКВ. Вокруг Москвы в радиу
се 70—85 км через каждые 50 км 
были размещены восемь групп ра
диостанций, в среднем по четыре в 
каждой. Высота размещения радио
станций не превышала 2 2 0  м над

уровнем моря. Все радиостанции 
мощностью до 5 Вт работали на ча
стоте Ц4 МГц. Таким образом, все 
участники были поставлены в рав
ные условия. В программу соревно
ваний входило: в первом туре — 
проведение наибольшего количества 
радиосвязей за шесть часов непре
рывной работы ночью, а во вто
ром — проведение в течение трех ча
сов наиболее дальних связей. В ре
зультате двухдневных состязаний 
среди одиннадцати команд первое 
место заняли спортсмены Украины, 
второе — команда Москвы, третье — 
Литвы. Звание чемпиона страны и 
приз журнала «Радио» завоевал 
мастер спорта из г. Днепропетров
ска М. Тищенко.

Так была найдена новая форма 
радиосоревнований, показавших, 
что зачетные радиосвязи на УКВ на 
расстоянии не менее 50 км являют
ся вполне реальными и выполни
мыми.

В дальнейшем чемпионаты СССР 
по радиосвязи на УКВ проводились 
в районе Московской области и во
круг Азовского моря, где расстря- 
ния до наиболее удаленных радио
станций достигали уже 320 км, а 
число групп радиостанций доходи
ло до шестнадцати. Радиостанции 
работали на частотах 144 и 
432 МГц.

В последующие годы в ходе пер
венства СССР по радиосвязи на 
УКВ звание чемпионов СССР заво
евывали В. Шимонис из Каунаса,
С. Данильченко из Днепропетров
ска, Г. Румянцев из Ленинграда, 
Г. Шустко из Подмосковья, С. Жу- 
тяев из Москвы и Ю. Черкасов из 
Севастополя.

Прием и передача радиограмм. 
Популярности радиоспорта в СССР 
в значительной мере способствовало 
постановление Комитета физической 
культуры и спорта при Совмине 
СССР от 16 ноября 1961 г., кото
рым он был включен в Единую Все
союзную спортивную классифика
цию и приравнен к другим видам 
спорта в СССР. В связи с этим бы
ли разработаны единые разрядные 
требования по радиоспорту, утвер
ждены перечень рекордов, всесоюз
ных достижений и их исходные нор
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мативы, а также введены правила 
по радиоспорту. Для награждения 
победителей по пяти видам радио
соревнований были введены золо
тые, серебряные и бронзовые меда
ли. Все это подняло авторитет ра
диоспорта в стране и его значи
мость, а также вызвало существен
ные изменения в программе радиосо
ревнований и особенно соревнований 
по приему и передаче радиограмм.

В настоящее время в программу 
соревнований радистов входит при
ем буквенных и цифровых радио
грамм с помехами, причем каждый 
спортсмен заказывает прием пяти 
радиограмм, в том числе и с наи
высшей для себя скоростью, и пере
дачу буквенных и цифровых радио
грамм. Объем радиограмм для при
ема и передачи 50 групп. Количест
во допускаемых ошибок в радио
грамме не более трех. Запись при
нимаемых радиограмм ведется 
участниками вручную или на пишу
щей машинке. Скорость приема ра
диограмм огрдмна, и естественно, 
что лучшие радиоспортсмены ус
пешно работают радистами, обеспе
чивая оперативную радиосвязь в 
Арктике и в других ответственных 
экспедициях.

За последние годы вырос новый 
отряд чемпионов по приему и пе
редаче радиограмм. Среди них ма
стер спорта С. Зеленов из Владими
ра. В 1971 и 1972 гг. он завоевывал 
звание чемпиона СССР среди «руч
ников» и улучшил на 7,6 очка все
союзный рекорд, установленный в 
1967 г. А. Охотниковым. Большого 
успеха добился Л. Гаспарян из Ар
мении. Он дважды становился чем
пионом СССР среди радиоспортсме
нов «машинистов», а в 1969 г. впер
вые установил всесоюзный рекорд 
по приему и передаче радиограмм, 
набрав 845,5 очков при исходном 
нормативе 815 очков. На высшую 
ступень пьедестала почета среди 
«ручников» трижды поднимались
А. Глотова из Красноярска и киев
лянка И. Тирик, а среди «машини
стов» дважды одерживали победу 
москвичка В. Тарусова, астраханка
А. Вострякова и киевлянка Н. Яшук.

Соревнования радистов по при
ему и передаче радиограмм — наи

более массовые в радиоспорте. 
Ежегодно в стране проводится до 
восьми тысяч соревнований различ
ного масштаба, в которых принима
ют участие около двухсот- тысяч 
участников. Этот вид радиосорёвно- 
ваний проводится также в Воору
женных Силах, в Министерстве 
Морского и Речного флота и в ряде 
ведомств.

Соревнования коротковолнови
ков. Коротковолновики положили 
начало радиоспорту и 50 лет успеш
но идут в его авангарде, неся круг- 
лосуточно вахту у своих приемников 
и передатчиков. Через их радио
станции Федерация радиоспорта 
(ФРС) и Центральный радиоклуб 
(ЦРК) СССР проводят радиоэста
феты и радиоэкспедиции, в ходе ко
торых рапортуют о достижениях 
радиолюбительского движения в 
стране и определяют очередные за 
дачи радиолюбителей. Так было в 
радиоэстафетах, посвященных 50- 
летию Советской власти, XXIV 
съезду КПСС, 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и седьмому 
съезду ДОСААФ, а также в радио
экспедиции, проведенной в ознаме
нование 50-летия образования 
СССР.

Радиоэстафеты и экспедиции 
проходят при высокой активности 
коротковолновиков. Например, в 
юбилейной радиоэкспедиции
«СССР-50», проходившей с 23 фев
раля по 7 июня 1972 г., радиостан
циями, работавшими юбилейными 
позывными, было установлено свы
ше 340 000 радиосвязей с коротко
волновиками 262 стран и территорий 
мира; 2515 участников радиоэкспе
диции выполнили условия специаль
ных дипломов ЦРК СССР «Р-15-Р» 
(«Работал с 15 союзными республи
ками») и «СССР-50». В командном 
зачете среди радиоспортсменов со
юзных республик первое место за 
няли коротковолновики РСФСР, 
второе ЭССР, а на третье вышли 
спортсмены УССР.

Об активности наших спортсме
нов в эфире свидетельствует непре
рывно растущий международный 
обмен карточками-квитанциями в 
подтверждение проведенных радио
связей. Если в 1952 г. обмен состав
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лял 647 тысяч карточек, а в 1962 г. 
их было 1,2 миллиона, то в 1973 г. 
их число превысило 3 миллиона.

В эфире нашей планеты работают 
более пятисот тысяч любительских 
радиостанций, которым отведены в 
диапазонах коротких и ультрако
ротких волн узкие полосы частот. 
В этих условиях, коротковолновик, 
включая приемник, на каждом де
лении шкалы слышит до десяти и 
более радиостанций. Нужно быть 
прекрасным оператором и постоян
но совершенствовать свою аппара
туру, чтобы из этого хаоса радио
сигналов выбрать нужного коррес
пондента и в считанные секунды об
меняться с ним необходимыми 
данными. Не случайно поэтому, что 
наши коротковолновики внесли и 
вносят большой вклад в развитие и 
совершенствование приемопередаю
щей аппаратуры, в изучение рас
пространения радиоволн. Велика их 
заслуга и в деле подготовки ради
стов для советских Вооруженных 
Сил и народного хозяйства. Прак
тика показала, что коротковолнови
ки, которые самостоятельно прове
ли полторы^-две тысячи связей,по

сле призыва их в армию могут без 
дополнительной подготовки нести 
службу на радиостанциях.

В первые послевоенные годы на
считывалось около тысячи совет
ских коротковолновиков, работаю
щих на частотах 1,8; 7 и 28 МГц 
телеграфом и телефоном (AM). 
А теперь в стране насчитывается 
около 23 000 любительских КВ и 
УКВ радиостанций, работающих на 
частотах 3,5; 7; 14; 21; 28; 144; 432; 
1290 и 5600 МГц телеграфом, теле
фоном и буквопечатанием (AM и 
ОБП ). Армия советских коротковол
новиков составляет теперь более 
50 000 человек, в том числе свыше 
380 мастеров спорта и 2360 канди
датов в мастера.

Наши радиоспортсмены неодно
кратно завоевывали «Золотой ку
бок» — высшую награду мира по 
радиосвязи на КВ. Среди обладате
лей этого приза — мастер спорта из 
г. Свердловска В. Семенов, коман
ды коллективных радиостанций До
нецкого радиоклуба ДОСААФ, пер
вичных организаций ДОСААФ 
Каунасского и Рижского политех
нического институтов. В. Семенов
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трижды был чемпионом Азии, а ма
стер спорта В. Гончарский из Льво
в а — чемпионом Европы. В течение 
1967—1972 гг. наши коротковолно
вики, участвуя в 161 международ
ном соревновании, завоевали в 
различных группах зачета 144 пер
вых, 8 6  вторых и 58 третьих мест. 
Среди чемпионов СССР по радио
связи на КВ были: пять раз В. Гон
чарский, четыре раза Л. Лабутин 
и по два раза К. Шульгин, В. Жел- 
нов, 3. Гераськина и Н. Ульянова. 
Но наивысши'х спортивных резуль
татов в радиоспорте добился П. Ру
мянцев из Ленинграда. Его позыв
ной UA1D3 хорошо известен 
советским и зарубежным радио
спортсменам - коротковолновикам, 
ультракоротковолновикам, радио
многоборцам и «охотникам на лис». 
Г. Румянцев 15 раз завоевывал зва
ние чемпиона СССР по радиосвязи 
на КВ, в 1966 г. стал чемпионом 
СССР по радиосвязи на УКВ, был 
победителем и призером 1 1  между
народных соревнований и чемпио
ном Европы по «охоте на лис».

Значительных успехов добился 
Г. Румянцев и на частоте 144 МГц. 
В 1963 г. он установил связь с ис
пользованием отраженных сигналов 
от метеоритного потока «Геминиды» 
на расстоянии 2 1 0 0  км с ультрако
ротковолновиками из швейцарско
го города Цюриха. Это в два раза 
превышало исходный норматив 
дальности для рекорда СССР. 
В 1964 г. он улучшил этот результат 
до 2320 км, установив двусторон
нюю связь с радиоспортсменом из 
Англии. Этот рекорд до сих пор не 
превзойден. В настоящее время 
Г. Румянцев— единственный обла
датель всех зарегистрированных ре
кордов по радиосвязи на КВ. В 
1970 г. он улучшил рекорд по ра
диосвязи телеграфом, принадлежав
ший В. Семенову, проведя в ходе 
чемпионата 591 связь за 12 часов 
непрерывной работы, а также ус
тановил новое достижение по радио
связи телефоном, превысив рекорд
В. Ляпина из Калининграда и про
ведя за 6  часов 321 связь.

Есть у коротковолновиков и еще 
одна очень увлекательная разно
видность радиоспорта — это посто

янные соревнования по выполнению 
условий радиолюбительских дипло
мов. Сейчас в мире имеется несколь
ко сот таких дипломов, учрежден
ных национальными радиолюби
тельскими обществами. Например, 
Центральный радиоклуб СССР име
ет диплом «Р-150-С», («Работал со 
150 странами Мира»), в США уч
режден диплом «Работал со 100 
странами», в Польше выдается дип
лом «Работал со странами на 21-м 
меридиане», в ЧССР — «Работал со 
всеми социалистическими страна
ми», в ГДР — «Работал с прибал
тийскими странами в период 
«Недели Балтийского моря», Феде
рация радиоспорта СССР учредила 
специальные дипломы в связи со 
1 0 0 -летием со дня рождения
В. И. Ленина — «Юбилейный», и в 
связи со 1 0 0 -летием рождения
А. С. Попова — «Работал со 100 ра
диостанциями Советского Союза». 
В 1972 г. в память всемирно извест
ного коротковолновика Героя Со
ветского Союза Э. Т. Кренкеля уч
режден новый диплом — «RAEM»,— 
позывной, которым он работал в 
эфире с 1934 г.

Наши радиоспортсмены успешно 
участвуют в постоянных соревнова
ниях на соискание радиолюбитель
ских дипломов. Первыми обладате
лями диплома «Р-ЮО-О» («Работал 
со 100 областями СССР») в 1952 г. 
стали коротковолновики Ю. Прозо
ровский и Н. Казанский из Моск
вы, наблюдатели-коротковолновики 
Е. Филиппов из Мурманской обла
сти и Н. Денисов из г. Калуги, а 
среди коллективных радиостан
ций— операторы Гомельского и К а
лужского радиоклубов.

За последние годы наши корот
коволновики, кроме дипломов ЦРК 
СССР «Р-500-С», «Р-6 -К»,
«Р-ЮО-О», «Р-100-С», «Р-15-Р»,
«Р-10-Р», «Юбилейный», «Космос» 
и «RAEM», получили дипломы из 
46 стран мира. Только в 1972 г. 
они получили 11500 дипломов, из 
них 6 8 % составили дипломы социа
листических стран.

Соискание дипломов способству
ет росту спортивно-технического ма
стерства коротковолновиков, рас
ширяет их общий кругозор и знание

5* 67



политической карты мира, укрепля
ет дружбу и взаимопонимание ра
диоспортсменов всех стран.

Участие в спартакиадах СССР.
Широкое развитие технических ви
дов спорта привело к появлению 
новой формы соревнований — Все
союзных спартакиад по военно-тех- 
ническим видам спорта. Все более 
видное место в этих спартакиадах 
занимает радиоспорт. В 1958 г. на 
I Всесоюзной спартакиаде по воен- 
но-т^ехническим видам спорта, по
священной 40-летию Ленинского 
комсомола, выступило свыше 50 000 
радиоспортсменов, соревновавшихся 
по приему и передаче радиограмм. 
На V Всесоюзной спартакиаде ра
диоспорт был представлен не толь
ко соревнованиями радистов, но и 
«охотой на лис», радиомногоборьем 
и радиосвязью на КВ и УКВ, при
чем в соревнованиях приняло учас
тие 310000 человек, из которых 
84 700 выполнили спортивные раз
ряды.

От спартакиады к спартакиаде 
в радиосоревнованиях все смелее 
выступает молодежь, так как заня
тие радиоспортом дает молодежи 
всестороннюю подготовку для служ
бы в Армии и Военно-Морском Фло
те. Радистам запаса радиоспорт да
ет возможность поддерживать и по
вышать свое мастерство.

Организаторская работа. Достиг
нутые за полвека успехи в развитии 
радиоспорта были бы немыслимы 
без большой организаторской рабо
ты радиоклубов ДОСААФ, федера
ций радиоспорта и радиолюбитель
ского актива. Во всех областях, кра
ях и республиках страны созданы 
федерации радиоспорта, в сотнях 
спортивно-технических клубах го
родских и районных комитетов 
ДОСААФ работают секции радио
спорта. Кроме того, организовано 
715 самодеятельных радиоклубов 
первичных организаций ДОСААФ. 
Федерации радиоспорта активно 
участвуют в организации радиоспор- 
тивных мероприятий. К их числу 
прежде всего относятся Украинс
кая, Литовская, Эстонская, Грузин
ская республиканские, Свердловс
кая, Новосибирская, Донецкая, 
Львовская, Крымская, Ростовская,

И. Т. Пересыпкин.

Горьковская, Куйбышевская, Ива
новская, Липецкая областные, Мос
ковская и Ленинградская городские 
федерации..

В разносторонней организаторс
кой работе по радиоспорту участву
ют многие десятки тысяч энтузиас- 
тов-активистов. Среди организато
ров Федерации радиоспорта СССР 
следует прежде всего назвать 
Э. Т. Кренкеля, который в первые 
послевоенные годы руководил Сове
том ЦРК СССР, а с 1959 г. по день 
смерти в 1971 г. был бессменным 
председателем президиума ФРС 
СССР.

Большой вклад в развитие совет
ского радиоспорта внес маршал 
Войск связи И. Т. Пересыпкин, ко
торый был председателем Совета 
ЦРК СССР, председателем Всесо
юзной коллегии судей по радио
спорту, заместителем председателя 
президиума ФРС СССР, а с 1972 г. 
по 1975 г. был его председателем.

Много и плодотворно работают в 
Федерации радиоспорта Г. И. Чиго- 
гидзе, И. М. Сергеев, Б. Э. Саул, 
К. П. Луценко, Н. В. Казанский,
А. Ф. Камалягин, Б. П. Робул, 
М. А. Стурис, Н. М. Тартаковский, 
К. А. Шульгин, Е. Н. Геништа,
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B. А. Бурлянд, В. Г. Мавродиади и 
др. По двадцать и более лет воз
главляют радиоклубы В. М. Рож
нов, В. И. Шевбунов, А. С. Карми
нов, Н. И. Раевский, К. Г. Сазонов, 
М. С. Крюков, Ю. И. Волынский, 
Н. Д. Викулов, А. Н. Трашков,
C. И. Барсуков, В. К. Деревякин.

В организации и проведении
спортивных мероприятий видная 
роль приналежит судьям и[трене
рам, которые участвуют в радио
спорте в основном на общественных 
началах. Судейство по радиоспорту 
в 1973 г. обеспечивали 14 000 судей.

Хорошо известно, что подготов
ка спортсменов во многом зависит 
от тренерских кадров. Это в равной 
степени относится и к радиоспорту. 
Без кропотливого педагогического 
труда опытных тренеров были бы 
немыслимы успехи советского ра
диоспорта на международных и все- 
союных соревнованиях.

Большой вклад в подготовку 
сборных команд СССР внес 
Н. В. Казанский, заслуженный тре
нер СССР, дважды отмеченный пра
вительственными наградами. С 
1931 г. он занимается коротковол
новым спортом, более десяти лет 
является главным тренером сборной 
команды СССР по «охоте на лис», 
которая под его руководством на 
всех чемпионатах Европы занимала 
первое командное место, а ее радио
спортсмены 13 раз завоевывали зва
ние чемпионов континента. Николай 
Валентинович — заместитель пред
седателя ФРС СССР. Он система
тически выступает в периодической 
печати и на семинарах тренеров по 
радиоспорту, где щедро делится сво
им опытом.

Много сделал для развития со
ветского радиоспорта Ф. В. Росля
ков. В пятидесятых годах он неод
нократно завоевывал звание чем
пиона ДОСААФ по приему и 
передаче радиограмм на пи
шущую машинку, успешно высту
пал на международных соревнова
ниях. Ф. В. Росляков дважды (в 
1958 и в 1963 гг.) участвовал в ант
арктических экспедициях. С 60-х 
годов и по день смерти в 1972 г. он

Ф. В. Росляков.

работал тренером. Ф. В. Росляков 
был первым радиоспортсменом, на
гражденным орденом Трудового 
Красного Знамени.

Успешно занимаются тренерской 
работой Н. Тартаковский, В. При- 
сяжнюк, А. Разумов, А. Иванов, 
М. Басина, В. Пересадина, А. Адри
анова, В. Федоров, О. Киреев и др.

VII съезд ДОСААФ, исходя из 
решений XXIV съезда КПСС, опре
делил, что главными задачами в 
дальнейшем развитии военно-техни- 
ческих видов спорта, в том числе и 
радиоспорта, являются увеличение 
их массовости и повышение спор
тивно-технического мастерства 
спортсменов. Основной целью спор
тивных мероприятий должно быть 
всемерное содействие подготовке 
молодежи для службы в советских 
Вооруженных Силах. Федерации ра
диоспорта и радиоклубы ДОСААФ 
под руководством партийных орга
нов, в тесном контакте с комсомоль
скими и профсоюзными организа
циями, опираясь на накопленный по
лувековой опыт, добиваются даль
нейшего развития радиоспорта, вос
питывают радиоспортсменов в духе 
советского патриотизма и готовнос
ти к защите Родины.



ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Э. Т. КРЕНКЕЛЯ

В декабре 1973 г. советская об
щественность отметила 70-летие со 
дня рождения Э. Т. Кренкеля. Мы 
посвящаем ряд страниц этого сбор
ника памяти члена редакционной 
коллегии Массовой радиобиблиоте
ки, старейшего радиолюбителя, ко
ротковолновика, бессменного пред
седателя Федерации радиоспорта, 
Героя Советского Союза Эрнста 
Теодоровича Кренкеля. Мы поме
щаем биографию Э. Т. Кренкеля 
и его «•Советы друзьям» — наказ 
начинающим коротковолновикам. 
Несмотря на то что эти советы на
писаны в 1957 г., они не потеряли 
актуальности и в наши дни, а по
желания в отношении соблюдения 
радиолюбительской этики касаются 
не только начинающих радиоспорт
сменов.

«•Советы друзьям» — это заве
щание рыцаря Арктики, мужествен
ного радиста, патриота — будущим 
коротковолновикам Страны Со
ветов.

Эрнст Теодорович Кренкель 
(24/ХИ 1903—8/ХИ 1971)

Детство и отрочество. Эрнст Те
одорович Кренкель родился в 
г. Белостоке, в семье преподавате
ля латинского и немецкого языков. 
В 1910 г. семья переехала в Моск
ву, где через три года Эрнст посту
пил в частную гимназию.

«Если кому-нибудь интересно 
мое детство, — писал Эрнст Теодо
рович,— пусть он представит себе 
городского мальчика из бедной ин
теллигентной семьи, снимающего 
вечером для сохранности гимнази
ческий мундирчик и надевающего 
заплатанные штаны и поношенную 
куртку; футболиста, домашнего 
электротехника, постоянно пережи
гающего предохранители во всем 
доме; завзятого читателя Джека 
Лондона, мечтающего о мужествен
ных приключениях».

Ему было пятнадцать лет, когда 
он стал опорой семьи. Отец из-за

В. А. БУРЛЯНД

болезни не мог больше работать, а 
мать зарабатывала мало. Мальчик 
некоторое время занимался упаков
кой посылок, расклеивал афиши по 
городу, а затем поступил подруч
ным в маленькую ремонтную мас
терскую, где чинили мясорубки, 
примусы и кастрюли и где всегда 
было темно от копоти. С гимназией 
(он был в шестом классе) при
шлось расстаться. Работа в мастер
ской не нравилась, но приходилось 
мириться. Вскоре Эрнст поступил 
на годичные курсы радиотелегра
фистов. В помещении, где проходи
ли занятия, было холодно, сидели 
в пальто, мерзли руки, но Эрнст за
нимался с увлечением.

В 1922 г. Эрнст успешно окончил 
курсы и был направлен на Любе
рецкую радиостанцию. Однако на 
первом же дежурстве он потерпел 
полное фиаско. Дело было так. 
Чтобы проверить знания молодого 
радиста, за параллельный телефон 
сел заведующий радиостанцией. Он 
легко и свободно записывал сла
бые сигналы, а Эрнст не мог при
нять ни одного слова. Через час на

Э. Т. Кренкель (1970 г.).
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стене висел приказ: «За полной не
пригодностью к работе на радио
станции увольняется т. Кренкель».

«Тут я взмолился, — вспоминал 
Эрнст Теодорович,— я попросил 
разрешения хотя бы две недели по
практиковаться. Мой провал объ
ясняли отсутствием тренировки в 
настоящих эксплуатационных усло
виях при высоком уровне помех и 
привычкой к громкой легко прини
маемой классной работе. Мне было 
разрешено практиковаться, и уже 
через неделю я мог нести самостоя
тельное дежурство. Вскоре я бро
сил свою работу в мастерской. Про
должая работать на радиостанции, 
одновременно стал готовиться в ра
диотехникум».

Первые зимовки. В 1924 г., не 
дотянув полгода до диплома в ра
диотехникуме имени Подбельского, 
Эрнст едет в Ленинград, чтобы по
пасть на один из пароходов, рабо
тающих на заграничной линии. Но 
ему не повезло: в дальнее плавание 
не взяли. Однако, в Ленинграде 
Эрнст узнает, что какое-то учреж
дение набирает радистов для рабо
ты на северном острове. «Какое-то 
учреждение» оказалось адмирал
тейством. Несмотря на молодость 
и малый стаж работы, Эрнст был 
принят: в радистах была большая 
нужда. И вскоре Кренкель, одетый 
в новую морскую форму, плыл к 
берегам Новой Земли, где в проли
ве Матшар, за год до его прибы
тия, была построена первая совет
ская полярная радиостанция.

Так Эрнст Теодорович стал по
лярником. Год зимовки пролетел 
незаметно. По возвращении он был 
призван в Красную Армию. Слу
жил в радиотелеграфном батальо
не, вел занятия по радиосвязи с 
красноармейцами, участвовал в пя
ти военных маневрах. Выдержав 
испытания по программе команди
ра взвода, Э. Т. Кренкель был пе
реведен в запас в ноябре 1926 г.

Биографии многих радиоинже
неров, ученых-радиоспециалистов 
начинаются с увлечения радиолю
бительством, которое, как правило, 
определяет в дальнейшем их жиз
ненный путь. Эрнст Кренкель при
шел к радиолюбительству уже бу

дучи профессионалом-радистом. В 
своем дневнике, тотчас после демо
билизации, 16 ноября 1926 г. он 
пишет:

«Еще на военной службе решил, 
что с приездом в Москву надо бу
дет усиленно заниматься радиолю
бительством. Это будет приятно, а 
главное — полезно, так как даст 
практические навыки и заставит ра
зобраться в дебрях радиотехники».

Двадцатитрехлетний радист 
становится радиолюбителем, строит 
приемник, лазает по крыше, уста
навливая антенну, читает радиолю
бительские журналы. Он устраива
ется на работу в радиотехнику» 
имени Подбельского в лаборато
рию, руководимую Б. П. Асеевым 
(впоследствии > известным радио
специалистом, профессором, докто
ром технических наук), а по вече
рам посещает радиоинструкторские 
курсы.

Эти страницы биографии Э. Т. 
Кренкеля относятся к тому пери
оду, когда в нашей стране только 
зарождалось коротковолновое ра
диолюбительство. Прошло около 
двух лет после сенсационного появ
ления в эфире первого советского 
коротковолновика Федора Лбова. 
В журналах «Радио всем» и «Ра
диолюбитель» появляются отделы 
коротких волн с описаниями корот
коволновой аппаратуры, печатают
ся фамилии первых РА (радиолю
бителей, имеющих передатчики) и 
РК (радионаблюдателей, имеющих 
коротковолновые приемники).

Все это не проходит мимо Э. Т. 
Кренкеля. Он мечтает о второй зи
мовке на Матшаре, но обязательно 
с коротковолновой аппаратурой.

Однако для постройки коротко
волнового передатчика требовались 
большие средства, и Э. Т. Кренкель 
обращается за помощью к руково
дителю Нижегородской радиолабо
ратории М. А. Бонч-Бруевичу, где 
получает полную поддержку. Ему 
выделяют коротковолновую радио
станцию с 300-ваттным передатчи
ком. После этого Эрнст Теодорович 
едет в Ленинград и получает на
значение на зимовку в качестве 
радиста на полярную радиостанцию 
Матшар.
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Осенью 1927 г. Э. Т. Кренкель 
прибывает в Архангельск. Местные 
радисты, знакомясь с его аппарату
рой, не верили, что при помощи 
этой ламповой радиостанции можно 
будет установить связь с Москвой, 
Ленинградом и даже с корреспон
дентами за рубежом. Ведь в то вре
мя в Архангельске не было даже 
простейшего коротковолнового при
емника.

Но пропаганду коротких волн 
надо было вести не на словах, а на 
деле. И вскоре коротковолновая 
радиостанция, установленная Э. Т. 
Кренкелем в Матшаре, доказала 
достоинства коротковолновой аппа
ратуры и ее большие возможности.

Кренкель работал позывными 
PGO*. Его первым регулярным кор
респондентом была Нижегородская 
радиолаборатория, с которой он 
поддерживал связь в течение полу
тора месяцев. С января по июнь 
устойчиво работалось с Архангель
ском, где был установлен, десяти
ваттный коротковолновый передат
чик. Третьим ежедневным коррес
пондентом был остров Диксон, по 
этому же каналу шли сведения о 
погоде. Эрнст Теодорович регуляр
но держал связь с советскими 
радиолюбителями и с гордостью 
отмечал, что число их постоянно 
растет.

Так, благодаря Э. Т. Кренкелю 
короткие волны вошли в практику 
арктической связи.

После этой зимовки Э. Т. Крен
кель несколько месяцев работал 
радистом на гидрографическом суд
не «Таймыр», совершавшем боль
шой рейс по маршруту: Белое мо
ре — остров Колгуев — устье Печо
ры — Матшар — Югорский Шар — 
поселок Марре-Сале — остров Вай- 
гач — мыс Канин Нос — Архан
гельск.

Мировой рекорд радиосвязи.
В бухте Тихой на Земле Франца- 
Иосифа Э. Т. Кренкель провел 
третью свою зимовку. Здесь под

*  Коротковолновая радиостанция была 
опытная и пользоваться официальными по
зывными Матшара не представлялось воз
можным. Поэтому Э. Т. Кренкель для по
зывного взял буквы PGO — полярная гео
физическая обсерватория.

руководством О. Ю. Шмидта была 
построена самая северная в мире 
полярная радиостанция. Среди семи 
зимовщиков Эрнст был единствен
ным радистом. Но несмотря на 
большую загрузку, он в свободное 
от радиовахты время всегда выхо
дил в эфир на коротких волнах со 
своим позывным. Отсюда 12 января 
1930 г. он установил мировой ре
корд дальности радиосвязи на ко
ротких волнах. В Антарктике, вбли
зи Южного полюса, в это время на
ходилась американская экспедиция 
адмирала Р. Берда. С этой экспе
дицией и установил Э. Т. Кренкель 
двустороннюю связь. Мощность ко
ротковолнового передатчика Э. Т. 
Кренкеля была 250, а передатчика 
Берда 800 Вт. Расстояние между 
станциями составляло двадцать ты
сяч километров! Кренкель вел при
ем на самодельный двухламповый 
приемник. Связь продолжалась 
свыше полутора часов. После этого 
о Э. Т. Кренкеле заговорил весь 
мир.

С зимовки Эрнст Теодорович 
вернулся уже известным коротко
волновиком, и руководство ОДР 
пригласило его заведовать радио
станцией Центральной секции ко
ротких волн. Для Э. Т. Кренкеля 
коротковолновое радиолюбительст
во не было просто «хобби». Это бы
ло продолжением его профессии. В 
то же время это была постоянная, 
интересная самоподготовка и, нако
нец, способ в любой момент найти 
в эфире друзей, готовых помочь.

Э. Кренкель придавал коротко
волновому радиолюбительству боль
шое оборонное значение, видел в 
нем возможность для подготовки 
отличных радистов, влюбленных в 
свое дело, воспитанных в духе 
гражданского долга и патриотизма. 
Он радовался успехам радиолюби- 
телей-коротковолновиков в экспеди
циях и применению коротковолно
вой радиосвязи в различных отрас
лях народного хозяйства.

Радист дирижаблей. Вскоре 
Э. Т. Кренкель получил возмож
ность испытать себя как радиста в 
новой области. Летом 1931 г. Эрнст 
Теодорович становится бортрадис
том советской группы международ
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ной воздушной экспедиции на дири
жабле «Граф Цеппелин». Это был 
уникальный облет Арктики. Доста
точно вспомнить маршрут дири
жабля: Фридрихсгафен — Берлин — 
Ленинград — Земля Франца-Иоси- 
фа — Северная Земля — Мыс Че
люскин — остров Диксон — Мыс 
Желания — Новая Земля — Архан
гельск— Ленинград — Берлин. Экс
педиция длилась 104 ч. За это вре
мя дирижабль пролетел 13 000 км.

Зимой после похода «Александ
ра Сибирякова» Э. Т. Кренкель стал 
бортрадистом самого большого со
ветского дирижабля «В-3» и 1 мая 
1933 г. участвовал в полете над 
Красной площадью столицы.

Первый орден. В 1932 г. 
Э. Т. Кренкель стал вторым радис
том в возглавлявшейся О. Ю. Шмид
том знаменитой экспедиции на ле
доколе «Александр Сибиряков», 
впервые в истории осуществившем 
сквозное плаванье по Северному 
морскому пути из Архангельска в 
Тихий океан за одну навигацию.

В борьбе с тяжелыми льдами 
возле Колымы у ледокола были 
сломаны лопасти винта. Руководст
во экспедицией решило провести 
смену лопастей в открытом море. 
Для этого пришлось перебросить с 
кормы на нос 400 т груза, чтобы 
поднять корму ледокола и сделать 
возможным ремонт. Перегрузка ве
лась круглосуточно. Работали все 
участники экспедиции. На это ушло 
семь суток. Закончив ремонт, дви
нулись в тех же тяжелых льдах 
дальше. Через двое суток при уда
ре об лед сломался гребной вал и 
вместе со ступицей, на которой кре
пятся лопасти, ушел на дно. Это 
случилось в 80 милях от Берингова 
пролива. С 18 сентября ледокол 
дрейфовал вместе со льдом в зави
симости от ветров и течений. Ко
манда делала все возможное, чтобы 
выйти на чистую воду к мысу Деж
нева. Подняты были паруса, кото
рые в полыньях и разводьях дава
ли возможность ледоколу хоть как- 
то двигаться. Производились 
взрывы, уничтожавшие ледяные пе
ремычки. При обратном дрейфе 
бросали якорь. 1 октября «Алек
сандр Сибиряков» самостоятельно,

на парусах подошел к мысу Дежне
ва и там был взят на буксир вы
званным по радио тральщиком «Ус- 
суриец». «Радиосвязь во врем» 
этой экспедиции была тяжелой,— 
писал Эрнст Теодорович.— Главная 
причина — малочисленность радио
станций вдоль северного побережья 
СССР».

Родина высоко оценила героизм! 
и самоотверженный труд участни
ков экспедиции. В числе других 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени Э. Т. Кренкель.

Челюскинская эпопея. В 1933 г. 
была организована экспедиция на 
параходе «Челюскин» для выясне
ния возможности сквозного плава
ния по Северному морскому пути 
на обычном судне, имеющем не
сколько усиленную обшивку корпу
са по ватерлинии. Начальник экспе
диции О. 'Ю . Шмидт назначил 
Э. Т. Кренкеля старшим радистом 
«Челюскина».

13 февраля 1934 г. «Челюскин» 
был раздавлен гигантским сжатием 
льда и затонул в 144 милях от мы
са Уэлен. Сто четыре человека вы
садились на лед, в том числе десять 
женщин и двое детей. Удалось спа
сти двухмесячный запас продоволь
ствия, спальные мешки, брезенто
вые палатки. Из собранных бревен 
был построен барак на пятьдесят 
человек и камбуз, благодаря кото
рому раз в день все получали горя
чую пищу.

Так в Чукотском море образо
вался ледовый лагерь О. Ю. Шмид
та. Штормовым ветром и пургой 
встретила Арктика жителей лагеря. 
Челюскинцы проявили организован
ность, мужество и дисциплину,, 
свойственную советским людям. 
Они строили аэродромы, боролись 
со льдами, спасая склады при торо
шении. Небольшая аварийная ра
диостанция, выгруженная радиста
ми на лед, была надеждой всего ла
геря. Она обеспечивала связь с 
Большой землей, с правительствен
ной комиссией по спасению челюс
кинцев, возглавлявшейся В. В. Куй- 
бышевым, с ближайшим поселением 
на Чукотке — Уэленом, где кругло
суточную вахту несла молодая ра
дистка Л. Шрадер. Вся страна, за
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таив дыхание, следила за героиче
ской стойкостью челюскинцев. 
5 марта летчик А. В. Ляпидевский 
привез в лагерь две туши оленя и 
запасные аккумуляторы для радио
станции. Обратно в Уэлен с ним 
улетели женщины и дети. Целый 
месяц пришлось ждать нового от
ряда самолетов. К 13 апреля 1934 г. 
советские летчики вывезли на мате
рик всех участников экспедиции.

Летая в труднейших метеороло
гических условиях на самолетах, 
не имеющих радиостанций, семеро 
пилотов проявили подлинный геро
изм. Всем им: А. В. Ляпидевскому,
В. С. Молокову, С. А. Леваневско
му, Н. П. Каманину, М. В. Водо
пьянову, М. Т. Слепневу, И. В. До
ронину — были впервые присвоены 
высокие и почетные звания Героев 
Советского Союза.

Все челюскинцы были награж
дены орденами Красной Звезды.

Газеты отмечали огромную роль 
радиосвязи в спасении челюскинцев 
и самоотверженную работу Э. Т. 
Кренкеля. До последних минут он 
не покидал радиорубки «Челюски
на», одним из последних сошел с 
парохода и с последним самолетом 
покинул льдину, блестяще обеспе
чив связь лагеря О. Ю. Шмидта с 
Большой землей.

...Как всегда после очередного 
полярного похода или зимовки 
Э. Т. Кренкель по возвращении в 
Москву встретился со старыми 
друзьями-коротковолновиками и на 
расширенном заседании Централь
ного бюро секции коротких волн 
(ЦБСКВ) рассказал о радиосвязи 
на пароходе «Челюскин» и в лагере 
О. Ю. Шмидта. Центральное бюро 
секции коротких волн высказалось 
тогда за присвоение Э. Т. Кренкелю 
позывных радиостанции «Челюски
на». Инспекция радиосети удовлет
ворила ходатайство ЦБСКВ. По
зывные радиостанции ^парохода
«Челюскина» — RAEM, посылавшие 
в эфир исторические сигналы боль
шевистского мужества, были сохра
нены и присвоены любительскому 
передатчику отважного челюскинца 
Эрнста Теодоровича Кренкеля.

На островах Сергея Каменева. 
Прославленный радист готовился

Here forme// op of the North po)e expedition WJ7 J8
NOW  R A E m QRA MOSCOW 

OSD, Here of the Soviet Union, member of the Ctntrn 
Radio Club BRNbT HR£HH£L 

QS> N? PSE QSL VIA MOSCOW QSl 8ur««u USSR,

Q SL-карточка-квитанция Э. Т. Кренкеля.

к новой зимовке. Летом 1935 г. во 
главе небольшой группы из четырех 
полярников Э. Т. Кренкель выса
дился на мысе Оловянном (Север
ная Земля), где с помощью коман
ды ледокола «Александр Сибиря
ков» за восемь суток была 
построена радиостанция. Ледокол 
ушел, а Э. Т. Кренкель, метеоролог 
Б. А. Кремер, радист А. А. Голубев 
и механик Н. Г. Мехреньгин оста
лись зимовать.

В первое время было много ра
боты по дооборудованию жилого 
дома и монтажу радиостанции. За
тем наступила полярная ночь, ко
торая на мысе Оловянном длится 
120 суток. Основная работа — ме
теорологические наблюдения и пе
редача их результатов на Большую 
землю — показалась полярникам
недостаточной. Они усиленно иска
ли, чем бы еще заняться, и нашли— 
организовали промысел песца. По 
капканам приходилось ходить с фо
нарями и обязательно вдвоем, во 
избежание несчастных случаев.

Неутомимого Э. Т. Кренкеля не 
удовлетворяла программа станции
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и с окончанием полярной ночи он и
Н. Г. Мехреньгин с разрешения 
Главсевморпути перелетели на 
2 0 0  км севернее, на один из остро
вов Сергея Каменева (остров До
машний). Здесь они восстановили 
работу заброшенной полярной ра
диостанции. Так эта замечательная 
четверка зимовщиков вместо одной 
обеспечивала работу двух полярных 
станций.

Станция на острове Домашнем 
работала бесперебойно и наравне с 
другими обслуживала беспосадоч
ный перелет В. П. Чкалова по 
маршруту Москва — ЗемЛя Фран- 
ца-Иосифа — Камчатка. Э. Т. Крен
кель и Н. Г. Мехреньгин пробыли 
на острове пять месяцев. Питались 
медвежатиной. Но свежее мясо не 
спасло зимовщиков от цинги. У 
3 . Т. Кренкеля опухли десны, боле
ла нога; Н. Г. Мехреньгин едва пе
редвигался. После благополучной 
посадки В. П. Чкалова на острове 
Удд (ныне остров Чкалов) в Моск
ву на имя начальника Главсевмор
пути ушла радиограмма:

«У обоих моторов подставки 
подвержены коррозии, — радировал 
начальник зимовки Э. Т. Кренкель
О. Ю. Шмидту.—Ведем переговоры 
с Зандером». Юмор был трагичес
ким. В переводе на обычный язык 
радиограмма сообщала, что ноги 
зимовщиков, больных цингой, сда
ют окончательно. А слова «перего
воры с Зандером» напоминали о 
судьбе механика Зандера, умер
шего от цинги в экспедиции 
Седова.

Зимовщикам на острова Сергея 
Каменева была срочно выслана 
■смена. 1 сентября 1936 г. к остро
вам подошел испытанный ветеран 
Арктики — ледокол «Александр Си
биряков». Новая смена приняла 
станцию в полном порядке.

«Северный полюс-1 ». Наступила 
весна 1937 г. Шла подготовка к 
авиадесанту на Северный полюс. 
Кто же должен был стать радис
том научно-исследовательской стан
ции «Северный полюс-1 »? Достаточ
но определенно на этот вопрос от
ветил руководитель экспедиции От
то Юльевич Шмидт. «Было ясно с 
самого начала, — писал он, — что

радистом на дрейфующем льду мо
жет быть только один человек — 
Эрнст Теодорович Кренкель. Пре
данный изучению Арктики до само
забвения, т. Кренкель еще за много 
лет до конкретизации наших пла
нов осаждал меня и других товари
щей проектами, один смелее друго
го: о какой-нибудь страшно дале
кой и страшно трудной зимовке, 
обязательно дрейфующей, обяза
тельно там, где еще никого не 
было».

21 мая 1937 г. воздушная экспе
диция под руководством О. Ю. 
Шмидта впервые в истории совер
шила посадку самолетов в районе 
Северного полюса. На дрейфующих 
льдах начала работу научно-иссле- 
довательская станция «Северный 
полюс». Ее начальником был И. Д. 
Папанин, научными сотрудника
ми — геофизик Е. К. Федоров и 
океанограф П. П. Ширшов, а ради
стом— Э. Т. Кренкель.

Советские люди завоевали Се
верный полюс!

«Двадцать три года своей жиз
ни потратил американский исследо
ватель Р. Пири, чтобы достигнуть 
Северного полюса, — писал Э. Т. 
Кренкель, — но он пробыл там все
го 30 часов. Ему даже не удалось 
измерить глубины океана. Мужест
венные одиночки, стремившиеся на 
Север, к полюсу, гибли, не дойдя 
до него; многие бесславно возвра
щались назад. Только большеви
кам оказалось под силу планомер
ное наступление на Арктику, освое
ние ее вплоть до Северного по
люса».

Двести семьдесят четыре дня 
работали герои на дрейфующей 
льдине. Они проплыли 2050 км, по
чти достигнув восточного берега 
Гренландии. Внезапно льдина раз
билась на мелкие обломки, трещи
на прошла под жилой палаткой и 
ее пришлось покинуть. 19 февраля 
1938 г. четверка героев была эва
куирована. Площадь льдины была 
к тому времени 30X50 м.

«Северная экспедиция Главсев
морпути имела возможность на ог
ромном пути от полюса до Грен
ландского моря осуществить целую 
программу научных наблюдений,—
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Э. Т. Кренкель вручает премию—приемник «КУБ-4» В. С. Салтыко
ву (в центре второй призер А. Ф. Камалягин).

Э. Т. Кренкель с сыном.

писал Э. Т. Кренкель.— В нашем 
распоряжении были все необходи
мые приборы, экспедиционное сна
ряжение. Нам приходилось проме
рять глубины океана, проводить 
биологические, астрономические, 
магнитные наблюдения».

Работа Эрнста Теодоровича в 
этой экспедиции достойна восхище
ния. Четыре раза в сутки он пере
давал в эфир метеосводки, регуляр

но давал донесения с отчетами о 
результатах научных наблюдений 
или информации в газеты и уму
дрялся при этом работать с ко
ротковолновиками. И ни разу ра
диосвязь не подвела.

Все участники этой величайшей 
экспедиции были удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Незадолго до отлета на Север
ный полюс Эрнст Теодорович при
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шел в редакцию журнала «Радио
фронт», рассказал о предстоящем 
создании дрейфующей станции и 
предложил провести соревнования 
коротковолновиков на связь с Север
ным полюсом. В фонд премий он 
внес свой приемник «КУБ-4». Цент
ральный совет ОСОАВИАХИМа 
одобрил предложение Э. Т. Кренке
ля, создал штаб соревнований, а 
организацию их возложил на редак
цию журнала «Радиофронт». Со
ревнования были проведены и дали 
своих чемпионов. Первым установил 
связь с Северным полюсом коротко^ 
волновик из Ленинграда В. С. Сал
тыков, за ним второй ленинградец
А. Ф. Камалягин, третьим был 
москвич А. Н. Ветчинкин.

В 1938 г. Э. Т. Кренкель был 
принят в члены КПСС. В последу
ющие годы Э. Т. Кренкель работал 
на руководящих постах в Главсев- 
морпути и Главном управлении 
Гидрометслужбы. В последние го
ды он руководил Научно-исследо
вательским институтом гидрометео
рологического приборостроения 
Гидрометслужбы СССР.

В Антарктиду. Полярные вахты 
выдающегося исследователя Арк
тики остались позади и только до
машняя коротковолновая радио
станция возвращала Э. Т. Кренке
ля в родную стихию — RAEM по
стоянно выходил в эфир.

Но оставалась нереализованной 
одна заветная мечта: пересечь все 
параллели Земли и побывать в Ан
тарктиде. Осуществление этой меч
ты принес конец 1968 г. В середине 
ноября 1968 г. Эрнст Теодорович 
возглавил рейс научно-исследова
тельского судна «Профессор Зубов», 
отправившегося в первое плавание 
к берегам Антарктиды. Участники 
рейса произвели частичную смену 
состава 13-й советской антарктиче
ской экспедиции, доставили различ
ные грузы, а также провели серию 
исследований по океанографии, кос
мическому излучению и аэрометео
рологии. В частности, была обследо
вана глубоководная впадина восточ
нее Южных Оркнейских островов.

Эрнст Теодорович, кроме руко
водства экспедицией, принял на 
себя обязанности специального кор

респондента «Комсомольской прав
ды». Его интересные корреспонден
ции печатались в «Комсомолке» в 
течение всего рейса.

14 марта 1969 г., пробыв ровно 
четыре месяца в рейсе, «Профессор . 
Зубов» вернулся в Ленинград. За 
кормой осталась пятьдесят одна ты
сяча километров. Рейс был трудный. 
Корабль попадал в центр циклона, 
форсировал тяжелый девятибалль
ный лед у Мирного, плыл при девя
тибалльном шторме. В суровой ледо
вой и штормовой обстановке у шес
того континента коллектив судна 
«Профессор Зубов» с честью выпол
нил задание.

Испытание славой. Э. Т. Крен
кель был видным государственным, 
общественным и литературным дея
телем. Он был депутатом Верховно
го Совета СССР первого созыва. 
Общественная деятельность его 
была весьма многогранной. Он ре
гулярно выступал перед разнооб
разными аудиториями с лекциями и 
докладами. Активно содействуя раз
витию радиолюбительства, Эрнст 
Теодорович с 1959 г. и до последних 
дней был председателем президиу
ма Федерации радиоспорт^ СССР. 
Соревнования, чемпионаты, Всесо
юзные радиовыставки, представи
тельство в международной органи
зации ИАРУ требовали большого 
внимания. Он был также членом 
редакционных коллегий журнала 
«Радио» и Массовой радиобиблио
теки; возглавлял Всесоюзное обще
ство филателистов. Э. Т. Кренкель 
был награжден двумя орденами Ле
нина, ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Э. Т. Кренкель пользовался ог
ромной популярностью среди корот
коволновиков всего мира и боль
шим уважением в кругах междуна
родной организации ИАРУ.

В личной жизни и во взаимоот
ношениях с людьми Эрнст Теодоро
вич был доброжелательным, неиз
менно бодрым и веселым человеком, 
кристально честным и принципиаль
ным коммунистом. Он не делил лю
дей на ранги в зависимости от их 
служебного или общественного по
ложения. Никогда не заискивал ни 
перед кем, был отзывчив, и внима-
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Марка, выпущенная к 70-летию со 
дня рождения Э. Т. Кренкеля.

телен к сослуживцам и товарищам. 
Всегда, на протяжении всей своей 
жизни, он оставался самим со
бой, был удивительно цельным 
человеком.

И ни разу, даже в самые яркие 
дни народной любви и восхищения, 
Эрнст Теодорович не отдалялся от 
старых друзей, никогда не позволял 
себе взгляда на кого-нибудь сверху 
вниз. Он выдержал очень важное 
испытание: испытание славой.

Увековечение памяти. Эрнст 
Теодорович Кренкель скончался 
8  декабря 1971 г. Смерть оборвала 
жизнь замечательного ученого-по- 
лярника, радиста номер один нашей 
страны, всемирно известного корот
коволновика, доброго и отзывчиво

Мемориальная доска на доме, где жил 
Э. Т. Кренкель.

го друга советских радиолюби
телей.

Учитывая большие заслуги Ге
роя Советского Союза Эрнста Тео
доровича Кренкеля в развитии оте
чественной радиотехники и радио
любительского движения в нашей 
стране, Совет Министров РСФСР 
постановил 2 февраля 1972 г. при
своить Центральному радиоклубу 
СССР имя Э. Т. Кренкеля.

В целях увековечения памяти 
Э. Т. Кренкеля Центральный Коми
тет ДОСААФ СССР учредил два 
переходящих кубка имени Э. Т. 
Кренкеля, присуждаемых спортсме
нам коллективных и индивидуаль
ных радиостанций на чемпионатах 
СССР по КВ радиосвязи телегра
фом. Учрежден также приз имени 
Э. Т. Кренкеля для присуждения 
лучшим конструкторам радиоспор- 
тивной аппаратуры на Всесоюзных 
выставках радиолюбительского 
творчества ДОСААФ.

Позывной Э. Т. Кренкеля RAEM 
присвоен коллективной мемориаль
ной радиостанции Центрального ра
диоклуба СССР имени Э. Т. Кренке
ля. Для радиолюбителей-коротко- 
волновиков, работающих телегра
фом, учрежден диплом «RAEM». В 
Центральном радиоклубе открыта 
постоянная выставка о жизни и дея
тельности знаменитого героя-ра- 
диста.

Имя Э. Т. Кренкеля присвоено 
политехникуму связи в Ленинграде 
и научно-исследовательскому судну 
погоды. Его именем названы залив 
острова «Комсомолец» (Северная 
Земля) и полярная геофизическая 
обсерватория на острове Хейса 
(в центре Архипелага Земли Фран- 
ца-Иосифа). На доме, где жил 
Э. Т. Кренкель, установлена мемо
риальная доска.

Пожелтели страницы газет и 
журналов со статьями о легендар
ных героях, покорителях Арктики. 
Но никогда не изгладится из памя
ти народной их мужественный герои
ческий подвиг во имя Родины. Среди 
этих героев образ Э. Т. Крен
келя, неутомимого труженика, уче
ного, общественного деятеля, чело
века большой души, страстного ра- 
диолюбителя-коротковолновика ос

В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ 
С 1930 яо 1971 ГОА 

ИЗВЕСТНЫЙ п о л я р н ы й  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЭРНСТ ТЕОДОРОВИЧ

КРЕНКЕЛЬ
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танется вечно живым для миллио
нов советских людей.

Лучшим памятником Э. Т. Крен
келю будет дальнейшее развитие 
радиолюбительского движения, рас
ширение и укрепление международ-

СОВЕТЫ

С каждым годом все более креп
нут культурные связи Советского 
Союза со всеми странами мира. 
Быть гражданином нашей страны— 
это не только большое счастье и 
честь, но это накладывает извест
ные обязательства, особенно если 
приходится быть представителем 
нашей Родины, общаться с зарубеж
ными друзьями. Об этом должны 
твердо помнить и только что полу
чивший разрешение на выход в 
эфир юнец, и опытный коротковол
новик.

Днем и ночью на разных волнах 
устанавливаются дружеские радио
связи с представителями всех наро
дов земного шара. Всех радиолюби
телей земного шара объединяют 
одинаковая любовь и интерес к ра
диолюбительскому спорту.

Для радиолюбителей всех стран 
существуют законы двоякого рода: 
писаные и ■ неписаные. О писаных 
законах, регламентирующих радио
любительство в отдельных странах, 
здесь речь не идет. Об этих законах 
можно сказать лишь одно: их надо 
строго выполнять. Речь идет о дру
гом: о неписаных радиолюбитель
ских правилах, которые нигде и ни
кем не утверждались, но которые 
выработались в результате практи
ки ■ и которых следует придержи
ваться, так как соблюдение их явля
ется своеобразной радиолюбитель
ской этикой.

Пусть в работе и поведении в 
эфире наших коротковолновиков, 
как солнце в капле воды, отражает
ся величие нашей страны.

* «Приложение для начинающих» 
№ 2 к журналу «Радио» за 1957 г.

ных контактов и взаимопонимания 
коротковолновиков. Для всех совре- 
менников-радиолюбителей Эрнст 
Теодорович навсегда останется муд
рым наставником, незабываемым, 
добрым и отзывчивым другом.

ДРУЗЬЯМ*

Наши коротковолновики актив
но, успешно работают и пользуются 
заслуженным авторитетом.

Однако нелишним для улучше
ния работы будет дать несколько 
советов начинающим и кое-что на
помнить нашим старичкам. Все это 
не ново, и все это известно. Это так 
называемые «мелочи», но в конце 
концов из этих мелочей складыва
ется общее впечатление о работе 
радиолюбителя.

Как вы владеете ключом. Азбука 
Морзе является своеобразным ин
тернациональным языком и в соче
тании с радиожаргоном позволяет 
изъясняться радиолюбителям всех 
.стран и национальностей.

Приятно ли разговаривать с 
заикой или с человеком, у которого 
плохая дикция? Такая аналогия 
вполне применима при определении 
качества работы на ключе.

Следуеть помнить, что еще никто  ̂
не родился с телеграфным ключом в 
руке. Все мы когда-то начинали и 
дебютировали в эфире, спотыкаясь 
о каждую букву. Надо терпеливо- 
слушать медленную работу начина
ющего, лишь бы она была четкой и 
чистой.

Никуда не годится, когда люби
тель в погоне за ложным «шиком»- 
передает на ключе со скоростью,, 
которая ему явно не по плечу. Засо
ряя эфир, летят раздернутые буквы 
и слитые слова. Подчас прием по
зывного превращается в решение 
ребуса: не поймешь, что куда отно
сится, где конец и где начало. Мы 
восторгаемся четкой и чистой рабо
той на ключе, так будем же рав
няться на лучших, чтобы не мучить
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своих собеседников неразборчивой 
окрошкой из точек и тире.

Каков же практический совет?
Работать только со скоростью, 

на которой не будет ни одной ошиб
ки. Остальное придет само собой, со 
временем.

Как вы даете CQ. Все мы иногда 
слышим CQ, которое передается в 
продолжение двух-трех минут. Как 
тетерев на току, начинающий радио
любитель сел на ключ и самозаб
венно долбит CQ, не давая своего 
позывного. Ну и какова реакция на 
такой вызов большинства радиолю
бителей? Мы перестаем слушать эту 
станцию! Надо помнить, что радио
любители по природе своей нетерпе
ливы и любят оперативность в рабо
те. Следует CQ давать три раза, 
затем свой позывной два-три раза и 
так  в продолжение не более одной- 
полутора минут, сообразуясь с ус
ловиями эфира.

Выход в эфир. «Не зная броду, 
не суйся в воду». Хотя эта послови
ца появилась задолго до изобрете
ния радио, ее следует помнить при 
выходе в эфир. Включите приемник 
и прослушайте в течение несколь
ких минут диапазон. Определите, 
где сидит ваш сосед, и не мешайте 
ему. Найдите неперегруженный 
участок диапазона и настраивайте 
свой передатчик. При настройке пе
редатчика на волну радиостанции, 
которую вы хотите вызвать, выклю
чайте выходной каскад. Настройка 
при полной мощности — неуваже
ние к остальным радиолюбителям.

Если вы добиваетесь определен
ной станции, следите за ее работой 
и не врывайтесь в чужое QSO. Вы
зывайте эту станцию, лишь когда 
она закончила связь.

Всегда помните, что и вы сами 
можете быть для кого-то желанным 
объектом, и поэтому, закончив QSO, 
внимательно прослушайте эфир око
ло вашей частоты и не торопитесь 
давать очередное CQ.

О работе телефоном. Конечно, 
самое удобное — связаться телегра
фом, затем сказать («перехожу на 
телефон» и на этой же частоте «те- 
лефонить».

Но думали ли вы, скольким лю
бителям вы испортили работу, сор

вали DX своим бездумным и в дан
ном случае неэтичным с точки зре
ния радиолюбителей поведением?

На двадцати метрах часть диа
пазона отведена только для теле
графной работы. Затем идет сме
шанная часть диапазона: тут и те
леграф, и телефон. Еще короче 
участок, где властвует телефон.

За последнее время наблюдают
ся нарушения именно по этой части. 
Если сами радиолюбители не будут 
принимать меры по наведению дис
циплины, то телеграфная часть ра
диолюбительских диапазонов скоро 
будет безнадежно засорена. Надо, 
не стесняясь, каждый раз вежливо 
указывать, что такое нарушение со
вершенно недопустимо. Даже сла
бенький телефон своей широкой по
лосой и модуляцией создает силь
нейшие помехи.

О вежливости. Коротковолнови
ки отличаются своей вежливостью, 
и не случайно в радиожаргоне име
ется большой набор слов изъявле
ния вежливости. Но это совсем не 
значит, что при каждом QSO нужно 
выкладывать весь этот арсенал веж
ливости.

Обычно этим грешат начинаю
щие любители. Каждая новая пере
дача начинается с имени собеседни
ка, потом идет передача всего набо
ра радиожаргона. Мне кажется, что 
в целях оперативности этого делать 
не следует. Задавайте вопросы крат
ко и так же кратко отвечайте на 
заданные вопросы. Если говорить о 
подлинной вежливости, то тут не
медленно встает вопрос о карточ
ках-квитанциях.

О QSL-карточках. Вот вы уста
новили связь или какой-нибудь по
трясающий DX. Связь закончена, 
пообещаны друг другу QSL, и на
чинается ожидание получения кар
точки. Но ждете не только вы, но и 
ваш собеседник. Так почему же вы 
не посылаете QSL?

Хочу сразу же предвосхитить 
все возможные возражения, кото
рые сводятся к одному: нет QSL. 
Что верно, то верно. Снабжение кар
точками поставлено неважно, но 
ссылаться на это было бы непра
вильным. У вас хватило энергии и 
средств обзавестись целой радиолю
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бительской станцией. Несомненно, 
вы ее все время достраиваете и 
улучшаете, находя на это время и 
средства, так почему же вы не 
можете напечатать свою индивиду
альную карточку?

Если по местным условиям это 
невозможно сделать, поступайте, 
как многие уже делают, — исполь
зуйте почтовые открытки. Дорого? 
Может быть и дорог такой способ, 
но нужно быть последовательным 
и, сказав «А» (став радиолюбите
лем»), не задерживаться и с «Б »— 
посылать карточки.

Необходимо учесть, что радиолю
бители ряда наших республик яв
ляются объектом яростной спортив
ной охоты. И вот сидит, к примеру, 
один-единственный радиолюбитель 
где-нибудь. Работает он активно, но 
QSL не шлет. Q SL-бюро да и многие 
радиолюбители получают просьбы

запросить, пробудить такого-то и 
такого-то (целые списки!) выслать 
QSL, необходимую для того или 
иного диплома. Мне кажется, тут 
должна вмешаться наша радиолю
бительская общественность. Вопрос 
о карточках — это вопрос о лице и 
радиолюбительской дисциплине на
ших коротковолновиков.

Почему бы радиоклубам для на
чала не провести самоотчеты своих 
членов по этому вопросу?

Для улучшения работы и наве
дения в эфире порядка следовало 
бы в каждом коротковолновом райо
не выделить одну клубную радио
станцию или поручить индивиду
альному радиолюбителю попутную 
работу по наблюдению за всеми на
рушениями. Это принесло бы боль
шую пользу.

Э. Кренкель (RAEM).

РАДИОСПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 
НА ВСЕСОЮЗНЫХ РАДИОВЫСТАВКАХ

Юрий Васильевич Жомов родил
ся в 1927 г. в Москве. Радиолюби
тельством занимается в 1939 г. В 
1954 г. окончил Московский энерге
тический институт (факультет элек
тронного оборудования и приборов). 
Работает в НИ АТ ведущим ин
женером.

Ю. В. Жомов был членом жюри 
XXII, XXV и XXVI Всесоюзных ра
диовыставок. Он — почетный ра
дист, мастер спорта, председатель 
■общественного совета редакции и 
начальник радиостанции журнала 
$ Радио».

В этом кратком обзоре освеща
ются этапы развития любительской 
коротковолновой и ультракоротко
волновой приемопередающей аппа
ратуры для спортивной радиосвязи. 
Если проследить путь развития 
спортивного радиолюбительства в 
нашей стране за 50 лет, то можно 
выделить несколько этапов, каждый

ю. в. жомов

из которых имеет свои отличитель
ные черты.

Первые шаги. Первый этап отно
сится к периоду 1924—1934 гг., ког
да на заре радиолюбительского 
движения появились первые энту
зиасты по изучению и освоению ко
ротких волн. Первые коротковолно
вые приемники и передатчики име
ли простейшие схемы, но тем не 
менее позволяли успешно проводить 
экспериментальные радиосвязи да
же на большие расстояния. Таков 
был, например, коротковолновый 
передатчик первого советского 
радиолюбителя - коротковолновика 
Ф. А. Лбова (R1FL).

В это же время радиолюбители 
занимались освоением и ультрако
ротковолнового диапазона. Учащие
ся лосиноостровской школы, пост
роив передатчик, работающий на 
волне 2  м, были в числе первых по
корителей этого диапазона.
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Ю. В. Жомов.

В эти годы радиолюбители соби
рали простейшие передатчики по 
схеме с самовозбуждением и сверх- 
регенеративные приемники. Конст
рукторское мастерство тогда не яв
лялось самоцелью, а было подчи
нено стремлению создать только 
средства радиосвязи. Однако уже 
на первых радиовыставках в Мос
кве, Ленинграде, Харькове, Вороне
же и других городах нашей страны 
появлялись приемо-передающие уст
ройства.

Постепенно передатчики видоиз
менялись. В 1929 г. в журнале «Р а
диолюбитель» была опубликована 
довольно совершенная схема пере
датчика Е. Борисова. Позднее, в 
1930—1934 гг., появились радиопри
емные устройства: первые тропади- 
ны, стропадины, а затем и более 
близкие нам по названию супради- 
ны и супергетеродины.

Появление широкого ассорти
мента радиодеталей и новой 
советской вакуумной продукции спо
собствовало бурному развитию лю
бительского конструирования радио
аппаратуры. Радиолюбители-кон- 
структоры настойчиво вели поиск. 
Их уже не устраивали малоста
бильные передатчики с самовоз
буждением. Стали применяться 
кварцевые резонаторы. В поисках

рождались открытия. Так, в середи
не 1930 г. в журнале «Радио всем» 
было опубликовано предложение об 
однополосной модуляции.

В крупных городах страны на
чали создаваться секции коротких 
волн (СКВ). Конструирование на
чало вестись на коллективной осно
ве. Так, Центральная радиолабора
тория в Ленинграде (ЦРЛ) пору
чила группе опытных радиолюбите
лей, разработать коротковолновый 
радиоприемник для радиолюбите
лей, который затем мог бы выпус
каться промышленностью. За осно
ву была принята конструкция при
емника прямого усиления, изготов
ленная В. Доброжанским в 1928— 
1929 гг. Приемник был усовершен
ствован и получил название 
«КУБ-4» (коротковолновая ударная 
бригада). Он был передан в серий
ное производство.

Радиолюбители сели за парты. 
В 1935 г. коллективное творчество 
радиолюбителей-конструкторов по
лучило новый размах. По предло
жению редакции журнала «Радио
фронт» ЦК ВЛКСМ принял поста
новление об организации Всесоюз
ной заочной радиовыставки. Эта 
выставка должна была показать ус
пехи советских радиолюбителей, ре
зультаты их экспериментальной ра
боты.

На I Всесоюзную заочную ра
диовыставку было представлено 
172 экспоната от 142 участников, из 
них 114 экспонатов от 98 участни
ков были допущены к радиовыстав
ке. Первая премия не присужда
лась. Вторая премия была присуж
дена радиолюбителю из Томска 
Б. Хитрову (U9AF) за УКВ пере
движку (трансивер), третья Г. Тил- 
ло за УКВ установку, пятая В. Ани
кину (U3VC) из Горького за корот
коволновый приемник. В последую
щие предвоенные годы проводились 
еще четыре всесоюзные заочные ра
диовыставки (1936—1939 гг.).

Начался второй этап развития 
коротковолнового радиолюбитель
ского движения — «радиолюбители 
сели за парты». На страницах жур
нала «Радиофронт» появились ста
тьи И. П. Жеребцова (U1BA) о за
дающих генераторах, удвоителях,
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рекомендации по конструктивному 
оформлению передатчиков.

Год от года росло мастерство 
радиолюбителей. Но в целом на 
каждой выставке мы видели «эта
жерки» коротковолновых передат
чиков, хотя по схемным решениям 
они значительно отличались от пер
вых конструкций. В передатчиках 
стали -применять последовательное 
умножение частоты, в задающих ге
нераторах использовали кварцевые 
резонаторы, для телефонии приме
няли амплитудную модуляцию.

Началась Великая Отечествен
ная война, и большинство бывших 
радиолюбителей сменили штатский 
костюм на военный, стали на защи
ту Родины. Годы войны закалили 
людей, техника шагнула вперед.

За лучшее качество конструиро
вания. В 1947 г. состоялась VI Все
союзная заочная радиовыставка. 
Призы по разделу коротких волн 
получили: А. Камалягин (Ашхабад) 
за телефонно-телеграфный шести
диапазонный передатчик мощностью 
100 Вт, Л. Товмасян (г. Пушкин) и
С. Михалев (г. Челябинск) за пе
редатчик мощностью 100 Вт с воз
будителем оригинальной конструк
ции. В числе призеров были также 
опытные конструкторы-коротковол
новики К. Юрьев, С. Абрамян, П. 
Волкин, Г. Джунковский, К. Попов 
и Ю. Прозоровский, представившие 
на выставку разные по мощности 
передатчики и возбудители.

Если в предвоенные годы радио
любители-коротковолновики основ
ное внимание уделяли изучению 
распространения коротких и ульт
ракоротких волн и изредка состяза
лись в мастерстве радиосвязи во 
время всесоюзных «тестов», то уже 
в первые послевоенные годы стал 
популярным спортивный уклон, и 
это накладывало отпечаток и на 
конструирование радиоаппаратуры.

Популяризации ультракоротких 
волн способствовали конструкции 
опытного радиолюбителя-коротко- 
волновика О. Туторского. Его при
емопередатчик (трансивер*) имел 
простую схему и был надежен в ра
боте.

Особое место в истории проведе
ния радиовыставок занимает IX

Всесоюзная радиовыставка в 1951 г. 
Это была первая из очных радиовы
ставок, наглядно продемонстриро
вавшая большие достижения совет
ских радиолюбителей. Коротковол
новая и ультракоротковолновая ап
паратура, представленная на 
выставке, свидетельствовала о тех
нической зрелости ее конструкто
ров. Широкое развитие коротковол
нового и ультракоротковолнового 
радиолюбительства, большое коли
чество различных соревнований и 
большая «населенность» любитель
ских диапазонов выдвигали перед 
конструкторами новые задачи. Де
монстрировавшаяся на выставке 
панорамная приставка к приемнику 
М. Давыдова позволяла «видеть» 
участок любительского диапазона 
и выбирать свободную частоту при 
работе в эфире.

Среди представленной на вы- 
вставке передающей аппаратуры 
принципиально новым был экспо
нат А. Щенникова (UA4FC). Его 
возбудитель для частот 7, 14, 21, 
28 МГц содержал кварцевый и ин
терполяционный генераторы, коле
бания которых складывались с по
мощью балансового модулятора.

Конструкторы Таллинского ра
диоклуба X. Таэл, В. Каллемаа, 
Я. Кузма, X. Лутсоя, Р. Аро, В. 
Сарв, У. Велсберг создали ультра; 
коротковолновую многокаскадную 
радиостанцию, имеющую устройст
ва автоматического управления.

Особое внимание посетителей 
выставки привлекал экспонат В. Ко- 
мылевича (UA 1 A). Это был корот
коволновый приемник с двойным 
преобразованием частоты на 160, 
80, 40, 20 и 10-метровый диапазоны. 
Он имел чувствительность 0,25—■ 
0,30 мкВ и высокую избиратель
ность благодаря кварцевому фильт
ру в канале второй промежуточной 
частоты. Приемник превосходил по 
своим параметрам промышленные 
образцы приемников того времени.

Радиопередатчики, представлен
ные на следующей, X Всесоюзной 
радиовыставке, отличались даль
нейшим усовершенствованием схем 
и конструкций. В коротковолновом 
передатчике первой категории Ю. 
Бугрова (Владивостокский радио
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клуб), например, в усилителе мощ
ности был применен двухконтурный 
•фильтр. Телеграфная манипуляция 
велась с помощью электронного ре
ле. Такого же класса передатчик 
был представлен Л. Товмасяном 
(Ереванский радиоклуб). В его кон
струкции большее внимание было 
уделено автоматике и удобству уп
равления ап-паратом.

На XI Всесоюзной радиовыстав
ке (1953 г.) впервые за всю исто
рию выставок был представлен ма
кет трехэлементной вращающейся 
антенны типа «волновой канал» для 
20-метрового диапазона. Макет раз
работан группой конструкторов 
Сталинского радиоклуба (ныне
г. Донецк) под руководством А. Вац- 
нера.

В числе других экспонатов, при
влекавших внимание, были простей
шее приспособление, облегчающее 
ведение полудуплексной связи,
B. Шейко (UB5C1, Харьковский ра
диоклуб), и ультракоротковолновый 
АМ/ЧМ приемник рижского радио- 
любителя-конструктора П. Бривиба.

Значительный вклад в развитие 
любительской коротковолновой ап
паратуры был сделан в 1954— 
1955 гг. известными коротковолно
виками В. Василищенко (UA3EG) 
и Л. Лабутиным (UA3CR). В. В а
силищенко разработал автоматиче
ский ламповый ключ, позволяющий 
передавать радиограммы со скоро
стью от 40 до 200 знаков в минуту, 
пятикаскадный передатчик второй 
категории на 160, 80, 40 и 20-метро
вый диапазоны с использованием 
ламп пальчиковой серии и приемо
передающие устройства для ульт
ракоротковолновых диапазонов. 
Л. Лабутин сделал многое для по
пуляризации кварцевых фильтров, 
которые явились «прелюдией» к 
созданию формирователя однопо
лосной модуляции (SSB ).

В эти годы значительно разви
вается и конструирование ультра
коротковолновой аппаратуры. В ла
боратории Центрального радиоклу
ба СССР радиолюбителями-конст- 
рукторами В. Ломановичем 
(UA3DH), Б. Левандовским и
C. Матлиным была создана серия

приемников и приемо-передатчиков 
на диапазоны 38—40, 144—146 и 
420—425 МГц.

С 1955 г. начали проводиться 
ультракоротковолновые соревнова
ния «Полевой день». Это в значи
тельной мере способствовало увели
чению числа УКВ экспонатов на 
радиовыставках. Уже на XIV Все
союзной радиовыставке (1957 г.) 
было представлено много ультрако
ротковолновых радиостанций и при
емников на частоты 144, 420 МГц и 
выше. Первым призом была отмече
на малогабаритная радиостанция 
москвича Б. Елизарова, предназна- 

енная для парашютистов. Второй 
риз был вручен пропагандисту 

ультракоротких волн, неутомимому 
конструктору и педагогу А. Колес
никову (Ташкентский радиоклуб) 
за разработку супергетеродина для 
диапазонов 38—40, 144— 146 и
420—430 МГц. Этот приемник пред
ставлял собой блочную конструк
цию. Блоки промежуточной и низ
кой частоты составляли его основ
ную часть, к которой подключались 
три сменных высокочастотных бло
ка. Кроме того, им была разработа
на радиостанция с частотной моду
ляцией на частоту 1500 МГц.

В числе экспонатов этой радио
выставки был и удачно сконструи
рованный ультракоротковолновый 
приемник В. Яковлева (Ленинград
ский радиоклуб) на частоты 144 и 
420 МГц, предназначенный для 
«охоты на лис».

Начиная с 1958 г. «охота на 
лис», как новый вид радиоспортив- 
ных соревнований, занимает достой
ное место в ряду с другими видами 
радиоспорта.

Взаимосвязь конструирования 
и соревнований становится все бо
лее явной. Появилась первая кон
струкция передатчика с однополос
ной модуляцией москвича Л. Лабу- 
тина, а вскоре он одержал ряд по
бед в соревнованиях. На XV Всесо
юзной радиовыставке С. Бунимо
вич, О. Киреев, В. Осоненко и 
Л. Яйленко получили первый приз 
за разработку клубного передатчи
ка первой категории на 80, 40, 20, 
14 и 1 0 -метровый диапазоны с вида
ми излучения CW, AM и SSB, а на
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чемпионате СССР 1958 г. они ста
ли победителями.

На той же радиовыставке при
зы получили В. Ломанович за ра
диостанцию на частоту 1500 МГц с 
рупорной антенной и А. Шадский 
(UA3BW) за коротковолновый пе
редатчик второй категории.

XVI Всесоюзная радиовыставка 
(1959 г.) выявила новых способных 
конструкторов и подтвердила успе
хи призеров прошлых лет. Вторым 
призом был награжден К. Попов 
(UA1GF) из Ленинграда за корот
коволновый приемник на все люби
тельские диапазоны с линейным де
тектором для приема SSB , узкопо
лосным низкочастотным фильтром 
и S -метром. Третий приз получили
С. Бунимович, В. Осоненко и Л. Яй- 
ленко за SSB  возбудитель к корот
коволновому передатчику.

Радиолюбители - конструкторы 
постоянно в поиске. Появляется 
удачная конструкция SSB  возбуди
теля В. Желнова (UA4FE) из Пен
зы. В его разработке был использо
ван фазовый метод формирования 
однополосного сигнала.

В эту пору радиолюбители-уль- 
тракоротковолновики пошли на 
«штурм» рекордов. Разработав 
сверхчувствительную приемную ап
паратуру и антенны остронаправ
ленного излучения, они устанавли
вают дальние радиосвязи на часто
тах 144 и 430 МГц с радиолюбите
лями Скандинавии и Западной 
Европы, используя отражение радио
волн от северного сияния, и пере
крывают расстояния в 700—900 км, 
используя тропосферное распрост
ранение ультракоротких волн.

На XVII Всесоюзной радиовы
ставке (1961 г.) по разделу корот
ких волн первый приз получил
В. Комылевич из Ленинграда за ко
ротковолновый приемник*. В. Гон
чарский (UB5WF) из Львова полу
чил третий приз за фазовый преоб
разователь для SSB.

Первый приз по разделу-ультра- 
коротких волн на этой радиовы
ставке был присужден москвичу

*  В. Жомов (UA3FG) получил второй 
приз за коротковолновый передатчик пер
вой категории с однополосной модуляцией. 
(Прим. ред.)

В. Соколову (UA3AKK) за радио
станцию второй категории на 28 и 
144 МГц, выполненную на уровне 
промышленных образцов. Приемни
ки для «охоты на лис» представили 
И. Шалимов, Г. Мальцев и А. Аки
мов из Москвы, В. Фролов из Ашха
бада, Д. Гревнов из Тбилиси. Пере
датчик для «охоты на лис» П. Куз
нецова из Ставрополя был отмечен 
первым призом радиоспортивного 
раздела. '

Создание технических средств 
для радиоспорта. В 1962 г. радио
спорт стал на одну ступень со всеми 
другими видами спорта в нашей 
стране. Появились первые мастера 
спорта СССР, сочетавшие в себе не 
только высокие качества спортсме
нов, но и радиолюбителей-конструк- 
торов, умеющих воплотить техниче
ский замысел в средства достиже
ния высоких спортивных результа
тов. Начался новый этап развития 
радиолюбительства — создание тех
нических средств для радиоспорта.

На XVIII Всесоюзной радиовы
ставке (1962 г.) одним из лучших 
экспонатов раздела радиоспорта 
была признана коротковолновая ра
диостанция мощностью 200 Вт, по
зволяющая работать на всех люби
тельских диапазонах CW, AM и 
SSB. Ее конструктору ленинградцу 
Я. Лаповку (UA 1 FA) был присуж
ден специальный приз Министерст
ва связи РСФСР.

На XIX Всесоюзной радиовы
ставке в числе лучших конструкций 
был коротковолновый трансивер 
мощностью 50 Вт Я. Лаповка. Для 
формирования SSB  в нем использо
вался электромеханический фильтр. 
В режиме приема достигалась вы
сокая чувствительность (1 мкВ). 
Для удобства ведения радиосвязи в 
приемнике имелась расстройка на 
± 5  кГц от частоты передатчика. В 
трансивере был заложен новый 
принцип совмещения частоты при- 
емника и передатчика, и это рас
крывало широкие возможности ве
дения оперативной связи во врем» 
соревнований.

На XX Всесоюзной радиовыстав
ке Я. Лаповок демонстрирует свок> 
новую конструкцию. Его радиостан
ция первой категории состояла из
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Экспозиция XXII Всесоюзной радиовы
ставки.

приемника и передатчика, которые 
могли работать раздельно, на раз
ных частотах, и совмещенно, на од
ной частоте.

На XXI Всесоюзной радиовы
ставке Я. Лаповок выступил в со
дружестве с Г. Джунковским 
(UA1AB). Они создали трансивер, 
который позднее был повторен де
сятками радиолюбителей нашей 
страны. За эту конструкцию им был 
присужден первый приз. Второй 
приз получил Ю. Штундер из Куй
бышева. Его коротковолновый при
емник с двойным преобразованием 
частоты на транзисторах имел ма
лые габариты и хорошие параметры. 
Там же экспонировалась малогаба
ритная радиостанция на 430— 
435 МГц Б. Карпова (U18AAD) из 
Ташкента. Передатчик радиостан
ции имел мощность 5 Вт в режиме 
AM, а приемник — высокую чувст
вительность.

XXII Всесоюзная радиовыставка 
проходила в год пятидесятилетия 
Великого Октября. Экспозиция вы
ставки в разделе коротких и ультра
коротких волн наглядно отражала 
рост конструкторского мастерства 
радиолюбителей. Примером тому 
были трансивер Д Л - 6 6  ленинград
цев Г. Джунковского и Я. Лаповка, 
а также трансивер киевлянина
С. Бунимовича (UB5UN), выполнен
ного с использованием технологич
ного печатного монтажа. Трансивер

ДЛ - 6 6  использовался на коллектив
ной радиостанции выставки.

XXIII Всесоюзная радиовыстав
ка познакомила нас с новыми дости
жениями в конструировании спор
тивных приемников для «охоты на 
лис». Москвичи В. Калачев и В. Вер
хотуров создали удобный миниатюр
ный трехдиапазонный транзистор
ный приемник с регулировкой уси
ления до 80 дБ на частоте 144 МГц, 
до 90 дБ на частоте 28 МГц и до 
400 дБ на частоте 3,5 МГц с радио
компасом и устройством ближнего 
поиска. Супруги Бондаренко из 
Горького продемонстрировали на 
выставке радиостанцию для диапа
зона 5650—5670 МГц и параболиче
скую антенну к ней.

В 1970 г. проводилась XXIV Все
союзная радиовыставка, на которой 
главный приз был присужден моск
вичу Ю. Кудрявцеву (UW3D1) за 
коротковолновый трансивер, пред
назначенный для работы SSB и те
леграфом в любительских диапазо
нах. Чувствительность приемника 
при отношении сигнала к шуму 
10 дБ и полосе пропускания 3 кГц 
была не хуже 0,5 мкВ. Мощность 
передатчика составляла 100 Вт. На
ряду с высокими качественными по
казателями трансивер имел доста
точно простую и надежную конст
рукцию. Сотни радиолюбителей-ко- 
ротковолновиков повторили этот 
трансивер. Его конструкция по
пулярна и за рубежом.

В числе призеров радиовыстав
ки был многократный участник все
союзных радиовыставок Б. Карпов, 
получивший первый приз за комп
лект ультракоротковолновой аппа
ратуры для частот 144, 430 и 
1296 МГц.

На XXV Всесоюзной радиовыс
тавке одним из наиболее обширных 
был раздел радиоспортивной аппа
ратуры. Среди 82 экспонатов разде
ла были сложные коротковолновые 
трансиверы, ультракоротковолновые 
приемники и передатчики, автомати
ческие телеграфные ключи, спор
тивная техника для «охоты на лис». 
В сравнении с тем, что было пока
зано на выставках прошлых лет, 
эти экспонаты выгодно отличались 
своим внешним оформление-:!.
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Трансивер Г. Джунковского.

Трансивер В. Полякова.

Главный приз радиовыставки 
был присужден Ю. Кудрявцеву за 
усовершенствованный им коротко
волновый трансивер, экспонировав
шийся на предыдущей радиовыстав
ке. В новом трансивере шире ис
пользовались полупроводниковые 
приборы и был применен печатный 
монтаж. На транзисторах выполне
ны вся низкочастотная часть 
(500 кГц и ниже), блоки автомати
ческого управления, генератор опор
ной частоты, усилитель промежуточ
ной частоты и генератор плавного 

^диапазона. Трансивер обеспечивал 
работу телеграфом и с однополос
ной модуляцией на всех любитель
ских диапазонах при чувствительно
сти приемника 0,5 мкВ и мощности 
передатчика 70 Вт.

На этой же радиовыставке вновь 
участвовали Я. Лаповок и Г. Джун
ковский. Трансивер с панорамным 
индикатором Я- Лаповка, работаю
щий в режимах CW, AM, SSB , был 
отмечен первым призом. Г. Джун
ковский получил приз журнала «Р а
дио» за трансивер мощностью 
200 Вт, отличающийся от всех пре
дыдущих отсутствием кварцевого 
резонатора. Высокая стабильность

гетеродинов достигалась путем ста
билизации анодного и накального 
напряжений.

Призы радиовыставки получили 
также ленинградец А. Петров за се
рию радиоприемников для «охоты на 
лис», Л. Криничный из Ворошилов
града и В. Поляков из Краснодара 
за трансиверы, отличавшиеся высо
кокачественным монтажом и хоро
шим внешним оформлением.

XXVI Всесоюзная радиовыставка 
1973 г. проходила под девизом «Р а
диолюбители — 50-летию советско
го государства». Экспозиция спор
тивной аппаратуры, насчитывавшая 
123 экспоната, отражала различные 
направления радиоспорта. Главный 
приз (приз имени Э. Т. Кренкеля) 
был присужден В. Жалнераускасу 
(UP2NV) из Каунаса за коротко
волновый трансивер первой катего
рии с двумя самодельными кварце
выми фильтрами на частоту 5 МГц 
с полосами пропускания 2,4 и 
0,4 кГц. Передатчик трансивера 
мощностью 200 Вт рассчитан на ра
боту телеграфом и с однополосной 
модуляцией на всех любительских 
диапазонах. Чувствительность при
емника 0,3 мкВ при коэффициенте 
шума 6,2 дБ, динамический диапа-

Приемник для «охоты на лис» 
В. Калачева и Л. Шлиппера.
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зон 160 дБ. Трансивер имеет ряд 
схемных и конструктивных ориги
нальных решений.

Москвичи В. Калачев и Л. Шлип- 
пер получилй первый приз за при
емник для «охоты на лис» с цифро
выми индикаторами, позволяющими 
определить напряженность поля пе
редатчика («лисы») при ближнем 
поиске. Призы этой радиовыставки 
были вручены также Н. Вячину из 
Ташкента за передатчик с ампли
тудной модуляцией для частот 144, 
430 и 1215 МГц, Я. Лаповку и 
Е. Орлову из Ленинграда за транси
вер второй категории, Ю. Штундеру 
из Куйбышева за трансивер, цели
ком выполненный на полупроводни
ковых приборах.

Антенные устройства. В заклю
чение этого обзора следует отметить, 
что многие радиолюбители-конст
рукторы наряду с созданием ра- 
диоспортивной аппаратуры конст
руировали и антенные устройства 
для нее.

Если в начальный период разви
тия радиолюбительства большее 
внимание уделялось приемным и пе
редающим устройствам, то в начале 
60-х годов, когда радиолюбитель
ство обрело спортивную форму, ра
диолюбители стали работать над 
созданием остронаправленных, вра
щающихся многоэлементных антенн. 
Одним из первых, кто начал зани
маться конструированием коротко
волновых антенн, был многократный 
чемпион по радиосвязям на корот
ких волнах Л. Лабутин, который дал 
путевку в жизнь новой модифи
кации трехдиапазонной антенны

«двойной квадрат». Вслед за ним 
экспериментами занялся А. Чичко 
(UB5DW), предложивший антенну 
«двойной квадрат» с укороченной 
длиной рамок. Много поработал над 
усовершенствованием этой антенны
В. Гончарский. Его трехэлементная 
трехдиапазонная антенна, выполнен
ная на металлической основе, имела 
высокие параметры.

Радиоспорт на коротких волнах 
завоевывал все большую популяр
ность. Ведущие радиостанции уже 
имели многоэлементные вращаю
щиеся антенны для 10-, 14- и 20-мет- 
ровых волн1 И тогда А. Чичко раз
рабатывает двухдиапазонную верти
кальную антенну для 40- и 80-мет* 
ровых диапазонов, а мастера спорта 
СССР Б. Гнусов (UA1DJ) и О. Са- 
фицилин (UA4PA) предлагают ан
тенны с фиксированной диаграммой 
направленности и пятидиапазоннук> 
вертикальную антенну.

Для ультракоротковолновой ап
паратуры радиолюбители также 
стремились создать более совершен
ные антенны*. По мере освоения ра
диолюбителями частот 430, 1215 и 
5650 МГц появились удачные разра
ботки синфазных спиральных и па
раболических антенн. Конструктора
ми этих разработок были Б. Карпов,, 
супруги Бондаренко и др.

Анализируя полувековой путь 
конструкторского творчества радио
любителей в области радиоспортив- 
ной аппаратуры, можно констатиро
вать, что все их силы и знания были 
отданы техническому прогрессу и 
спортивным достижениям наше» 
страны.

НАРОДНАЯ РАДИОЛАБОРАТОРИЯ

Александр Дмитриевич Смирнов 
родился в 1932 г. в Москве. Радио
любительством начал заниматься с 
одиннадцати лет в кружке Москов
ского городского дома пионеров. 
В 1955 г. окончил геофизический 
факультет Московского геолого-раз-

А. Д. СМИРНОВ

ведочного института им. С. Орджо
никидзе. С тех пор работает по кон
струированию аппаратуры для но-

* Для соревнования «Полевой день» 
Ю. В. Жомовым была сконструирована 
28-элементная (4X7) антенна на частоту 
144 МГц. (Прим. ред.)
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/20мм

А. Д. Смирнов.

вых методов (в основном ультразву
ковых) физических и геофизических 
исследований.

В 1953 г. ведет активную обще
ственную работу в Центральном ра
диоклубе, а с I960 г. — в Федерации 
радиоспорта СССР. В течение по
следних десяти лет А. Д. Смирнов 
участвует в работе жюри Всесоюз
ных радиовыставок как старший ре
цензент по отделам применения ра
диоэлектроники в промышленности 
и в науке.

В августе 1924 г. вышел первый 
номер журнала «Радиолюбитель», 
в котором было помещено описание 
детекторного приемника Огарова. 
Все детали приемника были само
дельными. Один конденсатор (кон
турный) состоял из двух листов оло
вянной бумаги размерами 100Х 
ХЮО мм, размещенных между дву-

&/ ?  9 0

Радиоприемник С. И. Шапошникова.
а  — принципиальная схема; б — схема с перемен
ной детекторной связью; в, г — неподвижная н 

подвижная катушки вариометра.

мя досками, а другой (блокировоч
ный) из той же бумаги, но сверну
той в рулон и связанной нитками. 
Индуктивность контурной катушки 
изменялась путем сближения ее Сек
ций руками.

В том же году в седьмом номере 
журнала «Радиолюбитель» публи
куется описание детекторного 
радиоприемника инженера Ниже
городской радиолаборатории
И. С. Шапошникова. Различные 
варианты этого приемника разра
батывались радиолюбителями до 
1940 г. Вариометр, примененный в 
радиоприемнике, впоследствии ши
роко использовался в ламповых за
водских и радиолюбительских кон
струкциях вплоть до 1947 г.

Появление в продаже микро
ламп дало новый толчок развитию 
радиолюбительства, начались поис
ки новых схемных решений лампо
вых радиоприемников.

17 мая 1925 г. в Политехниче
ском музее открылась радиовыстав
ка, приуроченная к III Всесоюзно
му съезду Советов. На ней демонст

89



рировалось несколько радиолюби
тельских конструкций: детекторные 
приемники и усилители. 6  июня 
1925 г. открылась I Всесоюзная ра

диовыставка, главными участниками 
которой были Трест заводов сла
бого тока и Нижегородская радио
лаборатория. Основными экспона
тами выставки были приемопередаю
щая заводская аппаратура, а также 
новые типы усилительных и гене
раторных радиоламп. В сентябре 
на этой выставке открылся от
дел профсоюзного радиолюбитель
ства МГСПС. Основное направле
ние радиолюбительского творчества 
в то время сводилось к разработке 
радиоприемников, передатчиков и 
радиодеталей к ним. Лучшими экс
понатами были признаны громкого
воритель системы Н. Ю. Божко и 
радиоприемник-передвижка А. По- 
красова. Аттестаты выставки полу
чили радиокружки ряда заводов и 
сотрудник Нижегородской радио
лаборатории Ф. А. Лбов за люби
тельский коротковолновый пере
датчик.

15 сентября того же года выхо
дит в свет первый номер радиолю
бительского журнала «Радио всем». 
Радио становится всеобщей потреб
ностью. Правительство ставит перед 
профсоюзами задачу радиофикации 
всей страны, и радиолюбители начи
нают переходить от любительских 
работ к работам государственного 
значения. Это направление совет
ского радиолюбительского движе
ния стало потом его основной 
чертой.

Выполняя решение Моссовета, 
радиолюбители 40 московских и 14 
уездных радиоузлов радиофициро
вали двести изб-читален Подмос
ковья. Силами радиолюбителей 
были построены радиотелефонные 
городские станции в Иркутске, Но
восибирске, Киеве, Харькове, Росто- 
ве-на-Дону, Калуге, Орле, Владими
ре. Началось строительство анало
гичных станций в Курске, Саратове, 
Смоленске. На базе этих станций 
в дальнейшем были созданы госу
дарственные радиовещательные 
станции.

Это было время, когда радиопро
мышленность только еще создава

лась. Не хватало радиоламп, радио- 
деталей, и надо было проявлять чу
деса изобретательности, чтобы из 
подручных средств строить радиове
щательные станции. В ходе их по
стройки радиолюбители учились, на
бирались опыта, становились спе
циалистами.

Впервые в Москве по личной ини
циативе радиолюбитель А. Эгерт ра
диофицировал десять квартир в до
ме жилтоварищества (Плотников 
переулок, 6 ). У абонентов были уста
новлены телефонные трубки, а у не
которых — громкоговорители типа 
«Лилипут». Вся работа была прове
дена на общественных началах и 
обошлась недорого. Статья об этом 
была опубликована в журнале «Р а
диолюбитель» и послужила призы
вом для других последовать приме
ру москвича.

23 мая 1927 г. в Политехниче
ском музее открылась Московская 
межсоюзная губернская радиовы
ставка, на которой было представле
но более 300 экспонатов, изготовлен
ных радиолюбителями тринадцати 
профсоюзных организаций. Де
текторных радиоприемников экспо
нировалось мало. В основном были 
представлены ламповые радиопри
емники (некоторые из них были вы
полнены по супергетеродинной схе
ме), передвижки, радиотрансляци
онные узлы, радиодетали. Демонст
рировался поиск не только новых 
схем, но и оригинальных приемов 
внешнего оформления аппаратуры. 
Например, были представлены лам
повый и детекторный радиоприемни
ки, корпуса которых были выполне
ны в виде деревянных самоваров. 
Московский радиолюбитель-часов
щик поместил детекторный прием
ник в корпус карманных часов.

В октябре 1931 г. начались опыт
ные передачи телевизионного изо
бражения. Возникло новое направ
ление в радиолюбительстве.

В 1935 г. редакция журнала «Ра
диофронт» предложила провести 
I Всесоюзную заочную радиолюби
тельскую выставку (ВЗР). В ней 
приняли участие три республики: 
РСФСР, БССР и УССР. Эта вы
ставка положила начало ежегодным 
смотрам радиолюбительского мас-
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Грамота первой Всесоюзной заочной радио
выставки.

терства. Было принято решение пе
ред проведением ВЗР устраивать 
предварительные очные городские 
и районные радиовыставки, а опи
сания лучших экспонатов на
правлять в Москву на всесоюзный 
смотр.

В феврале 1937 г. были опубли
кованы итоги второй ВЗР. Из 447 
представленных на выставку экспо
натов 140 были отмечены призами. 
Эта выставка подвела итог 27 город
ским выставкам, на которых демон
стрировалось свыше 2 0 0  конст
рукций.

В декабре этого же года были 
подведены итоги третьей ВЗР. Из 
690 экспонатов, представленных на 
выставку, 268 отмечены призами. 
Первая премия была присуждена 
радиолюбителю В. Назарову (Та
тарская АССР) за телевизор с элек
тронно-лучевой трубкой. На этой вы
ставке впервые появился отдел твор
чества юных радиолюбителей.

В марте 1939 г. были подведены 
итоги четвертой ВЗР. Из 1116 пред
ставленных на выставку экспонатов 
505 были премированы. Эта выстав

ка подвела итог 15-летней творче
ской деятельности советских радио
любителей. Первую премию полу
чил горьковчанин Б. Докторов за 
многоламповый всеволновый супер
гетеродин. В то время это был ра
диоприемник высшего класса.

В декабре 1940 г. приказом по 
Всесоюзному радиокомитету были 
подведены итоги V ВЗР. На заклю
чительный этап выставки были 
представлены описания 1898 экспо
натов. Среди них было ^телевизо
ров, 1 0 0  измерительных приборов, 
60 звукозаписывающих аппаратов, 
120 радиол и др. Радиолюбитель 
Б. Хитров представил двенадцати
ламповый супергетеродин с автома
тической настройкой, Г. Бортнов- 
ский — радиолу с автоматической 
сменой грампластинок, А. Корниен
ко — первый в Москве катодный те
левизор. Впервые на выставке де
монстрировались экспонаты для 
народного хозяйства: радиосигна
лизатор Лубенецкого для автома
тической остановки конвейера при 
попадании металла и влагомер ра
диолюбителя Величко.

Радиокомитетом было принято 
решение об организации VI ВЗР, 
но началась война. Тысячи радио
любителей ушли на фронт и стали 
отличными радистами. Многие ока
зались в тылу врага. Из подручных 
материалов, в условиях тяжелей
шего подполья они собирали радио
приемники, чтобы слушать голос 
Родины.

После окончания войны в 1946 г. 
возобновляется выпуск журнала 
«Радио». Комитет по радиофика
ции и радиовещанию утверждает 
условия проведения шестой ВЗР. 
10 мая 1947 г. в Центральном ра
диоклубе открылась выставка луч
ших экспонатов шестой ВЗР. Всего 
демонстрировалось 1 2 0  экспонатов, 
67 участников выставки были пре
мированы. Первые премии получи
ли Ю. Куроедов за малогабарит
ный супергетеродин с универсаль
ным питанием и Т. Гаухман за 
любительский телевизор. Участни
ки VI ВЗР Абрамов, Акулиничев, 
Алексеев, Бортновский, Кривцов, 
Охотников и Труханов были первы
ми радиолюбителями-конструкто-
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рами, занявшимися после Великой 
Отечественной войны созданием 
специальных приборов и аппаратов 
для нужд народного хозяйства.

Наступил 1951 г. При подведе
нии итогов IX Всесоюзной выставки 
творчества радиолюбителей-конст- 
рукторов (ВРВ) первая премия 
Министерства связи СССР «За вы
дающиеся конструкции радиоаппа
ратуры» была присуждена груп
пе радиолюбителей во главе 
с В. С. Вовченко за разработку и 
постройку харьковского телевизи
онного центра.

Ведущим разделом на радиолю
бительских выставках становится 
раздел применения радиоэлектро
ники в народном хозяйстве, науке 
и медицине. Количество экспонатов 
этого раздела растет из года в год, 
повышается их качество, расширя
ется тематика. Растет и раздел из
мерительной техники. Вольтметры 
постоянного и переменного тока 
с высоким входным сопротивлени
ем, осциллографы, измерительные 
мосты, генераторы различного на
значения — вот неполный перечень 
тематики этого отдела. В отделе 
звукозаписи и воспроизведения зву
ка появляются первые конструкции 
магнитофонов.

Большой вклад в развитие ра
диолюбительского движения вносит 
коллектив работников Центрально
го радиоклуба СССР. Здесь прово
дятся лекции по основам радиотех
ники, телевидения, звукозаписи, 
создаются лаборатории для наст
ройки любительской аппаратуры. 
Радиолюбителям передают для раз
борки снятую с производства аппа
ратуру, оборудуют для них механи
ческие мастерские.

В журнале «Радио» по-прежне
му публикуются материалы по ос
новам радиотехники, детально 
разбираются схемные и конструк
тивные особенности аппаратуры, 
демонстрировавшейся на всесоюз
ных радиолюбительских выставках, 
публикуются описания разрабаты
ваемых конструкций, предназначен
ных для массового повторения.

С 1947 г. Госэнергоиздат начи
нает выпуск книг и брошюр Массо
вой радиобиблиотеки. Из года в год

выходят сборники с описаниями 
лучшйх конструкций радиолюби
тельских выставок. Для радиолю
бителей издаются различные спра
вочники.

Радиовыставки воспринимают
ся как ежегодный праздник радио
любителей. Экспонаты радиолюби
тельских выставок вызывают боль
шой интерес у производственных 
организаций различных мини
стерств. Для большей популяриза
ции и распространения радиолюби
тельского опыта, начиная с XVII 
ВРВ, издается краткий каталог 
экспонатов, демонстрировавшихся 
в отделах применения электроники 
в народном хозяйстве, науке и ме
дицине.

В мае 1973 г. прошла XXV ВРВ, 
посвященная 50-летию образования 
СССР. Позади остался ряд этапов, 
связанных с освоением полупровод
никовых приборов, новых способов 
конструктивного решения электрон
ных узлов (печатного монтажа, 
объемных и плоских модулей, мик
росхем), новых направлений радио
любительской деятельности (при
менения радиоэлектроники в народ
ном хозяйстве, науке, медицине).

В настоящее время сформирова
лись и отражаются в соответствую
щих разделах радиовыставок сле
дующие основные направления 
творческой деятельности радиолю- 
бителей-конструкторов.

1. Применение радиоэлектрони
ки в промышленности. Для этого 
направления характерна исключи
тельная широта тематики разраба
тываемых конструкций. В этом раз
деле выставок демонстрируются 
контрольно-измерительные прибо
ры, автоматические регуляторы, 
устройства автоматического управ
ления конвейерными линиями, ав
томаты отбраковки бракованных 
изделий, установки счета готовой 
продукции, приборы для проверки 
готовых блоков радиоаппаратуры, 
установки для определения пара
метров транзисторов и подбора их 
в пары, автоматы для отбраковки 
полупроводниковых диодов, тран
зисторов, конденсаторов и т. п., уст
ройства защиты силовых агрегатов 
станочного оборудования, устрой-
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Репродукционный экспозиметр львовских 
радиолюбителей Л. В. Гущиной, В. А. Ко- 
лонтай, Д. Н. Назарова (XXIV ВРВ).

ства техники безопасности. И это 
далеко не полный перечень затра
гиваемых радиолюбителями тем.

Один из лучших экспонатов это
го раздела выставок — автомат для 
разбраковки полупроводниковых 
диодов радиолюбителей Е. П. Ха- 
рахардина и В. М. Маслова.

2. Применение радиоэлектрони
ки в коммунальном хозяйстве и 
строительстве. Тематика этого раз
дела также очень широка. На стен
дах радиовыставок можно встре
тить приборы для автоматизации 
фоторабот, автоматические выклю
чатели электрического освещения, 
кодовые замки, электрооборудова
ние для регулирования уличного 
движения (автоматические светофо
ры и др.), переключатели елочных 
гирлянд, устройства для иллюми
нирования городов, световые табло, 
контрольно-измерительные прибо
ры для определения физико-меха
нических характеристик строитель
ных материалов, диспетчерские 
переговорные устройства, трассоис- 
катели различных типов, автомати
ческие и полуавтоматические систе
мы учета различной информации, 
установки для автоматизации га
ражного обслуживания автомоби
лей и многие другие приспособле
ния и устройства.

Лучшим экспонатом этого раз
дела выставок можно признать 
фотоувеличитель с электронным 
корректированием изображения ра
диолюбителей Д. А. Назарова, 
Г. Г. Никитенко и Г. Г. Лебедя; на

XX ВРВ он был отмечен первым 
призом.

3. Применение радиоэлектрони
ки в сельском хозяйстве. Тематика 
этого направления пока еще не так 
обширна. Авторы экспонатов в ос
новном не сельские радиолюбители, 
а работники сельскохозяйственных 
высших и средних учебных заведе
ний или городские радиолюбители, 
избравшие сельскохозяйственную 
тематику. На стендах раздела мож
но увидеть сложные установки для 
научных исследований, а также 
большое количество влагомеров, 
термометров, устройств для сигна
лизации окончания дойки и других 
подобных приборов.

За все время существования 
раздела наибольший интерес вызы
вала серия транзисторных кварце
вых влагомеров радиолюбителя
В. П. Попенко (XXII ВРВ).

4. Применение радиоэлектрони
ки в науке и технике. На стендах 
этого отдела представлено большое 
количество приборов, применяемых 
при научных исследованиях. Это — 
приставки к серийно выпускаемым 
масс-спектрометрам для расшире
ния пределов измерения, приборы 
для потенциостатических исследова
ний, частотомеры, интеграторы и ло- 
гарифматоры, блоки автоматики 
к промышленным установкам для 
научных исследований, приборы 
для ультразвуковых измерений, ав
томатические устройства для вклю
чения механизмов по заданной 
программе, приборы для изучения 
структур материалов, анализаторы 
форм сигналов и многие другие.

Лучшим экспонатом этого раз
дела следует считать автоматиче
ский регистрирующий мост пере
менного тока радиолюбителей 
Е. П. Соголовского и М. А. Гаври- 
люка. На XXVI ВРВ прибор был 
отмечен специальным призом. Мост 
позволяет автоматически измерять 
и регистрировать емкость, тангенс 
угла потерь, индуктивность и до
бротность. Этот экспонат не имеет 
промышленного аналога.

5. Применение радиоэлектрони
ки в медицине. Это направление 
охватывает широкий круг приборов 
для медико-биологических исследо-
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Кардиотахометр львовских радиолюбителей 
В. Л. и С. М. Котляровых (XXVI ВРВ).

ваний, таких как реографы, энце
фалографы, кардиографы, приборы 
для автоматического измерения ар
териального давления и температу
ры больного, различные рефлексо- 
метры, электростимуляторы и 
другие устройства, необходимые 
врачу в его клинической практике. 
Большинство экспонатов создано 
в содружестве радиолюбителей- 
врачей и инженеров.

Из наиболее перспективных экс
понатов этого раздела следует от
метить аппарат для определения 
микробактерий туберкулеза радио
любителей Г. Е. Шахиниди, Л. А. Ко- 
стюковского, К- И. Назарова и
А. С. Клюсовца (XXII ВРВ), авто
матический измеритель артериаль
ного давления В. М. Большова 
(XXIII ВРВ) и глазной тонограф 
Ю. И. Сахарова и А. В. Кудашева 
(XXIV ВРВ).

6. Учебно-наглядные пособия и 
машины для автоматизации и повы
шения эффективности процесса обу
чения. Экспонаты этого направле
ния условно можно поделить на две 
группы: аппаратура для оснащения 
учебных пунктов ДОСААФ и аппа
ратура для учебно-тренировочных 
целей.

Особенно бурно это направле
ние стало развиваться в последнее 
время в связи с развитием методов 
программированного обучения В 
разделах представлены обучающие 
и экзаменующие машины, трена
жеры для изучения правил вожде
ния автомобилей и азбуки Морзе, 
тренажеры операторов радиолока
ционных станций, автоматизиро
ванные классы, лингафонные каби

неты, автоматизированные стенды 
для проведения лабораторных ра
бот по различным предметам, на
глядные пособия, демонстрирую
щие принцип действия различных 
типов радиоэлектронной аппарату
ры, и ряд вспомогательных уст
ройств для облегчения учебного 
процесса.

7. Радиоприемная аппаратура. 
Несмотря на бурное развитие оте
чественной промышленности, выпу
скающей большой ассортимент 
радиоприемников, радиолюбители 
продолжают работать в этом на
правлении, причем основная мас
са радиолюбителей-конструкторов 
работает над портативными радио
приемниками, большинство из ко
торых выполняется по типовым 
схемам.

Один из лучших экспонатов 
этого раздела — радиоприемник
В. С. Хмарцева «Континент» (пер
вый приз на XXIV ВРВ).

8. Телевизионная аппаратура. 
В последние годы в этом разделе 
стали экспонироваться малогаба
ритные телевизоры на транзисто
рах. На XXIII ВРВ лучшими из 
них были признаны «Спутник»
А. А. Крючкова и «Микротелеви
зор» К. И. Самойликова. На XXIV 
ВРВ был отмечен телевизор «Иск
ра» А. А. Крючкова. На той же вы
ставке впервые демонстрировался 
цветной телевизор С. К. Сотникова. 
На XXV ВРВ радиолюбитель-кон- 
структор из Львова Елисеенко 
демонстрировал малогабаритный 
комбайн (телевизор и восьмидиа
пазонный радиоприемник). Там же 
был показан малогабаритный теле
визор К- И. Самойликова, выпол
ненный на самодельных плоских 
модулях. Поиск новых форм кон
струкций малогабаритных телеви
зоров на транзисторах заметно 
оживил раздел телевизионной ап
паратуры.

9. Звукозаписывающая, усили
тельная и электромузыкальная ап
паратура. Основные экспонаты этого 
раздела — магнитофоны, высокока
чественные усилители с электро
проигрывателями и электромузы
кальные инструменты с усилитель
ными приставками. Интересно от
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Радиолюбитель К. И. Самойликов демонстрирует свой портативный телевизор.

метить, что на XXVI ВРВ снова, 
как и 10 лет назад, появилась аппа
ратура для звукозаписи на пластин
ках. По своим техническим пара
метрам она намного превосходит 
аналогичную звукозаписывающую 
аппаратуру прошлых лет, так как 
снабжена устройством для размяг
чения пластмассовой основы с по
мощью разогретого воздуха и уст
ройством для удаления стружки.

Из наиболее интересных экспо
натов следует отметить киноуста
новку «Автоматическая эстрада» 
ленинградских радиолюбителей
В. В. Сергеля, А. П. Федорина и др. 
Эта киноустановка позволяет полу
чить цветное объемное изображе
ние. Жюри XXIII ВРВ отметило, 
что это изобретение открывает ши
рокие перспективы в области соз
дания объемного кино.

На последних радиовыставках 
широко представлены высокока

чественные стереофонические уси
лители, регулярно демонстрируют
ся электроорганы. Наиболее инте
ресным из них следует признать 
электроорган А. М. Пасечника 
(экспонат XXIV ВРВ) с оригиналь
ным фотодиодным задающим гене
ратором. Из представленных на 
выставках магнитофонов следует 
отметить «Селигер» В. В. Колесова.

10. Радиоизмерительная техни
ка. Это один из самых крупных раз
делов на выставках творчества 
радиолюбителей - конструкторов. 
Здесь представлены все виды ра- 
диоизмерительных приборов. Из 
наиболее интересных экспонатов 
следует отметить малогабаритные 
измерительные приборы Ю. В. Без- 
дельева, демонстрировавшиеся на 
XXII—XXVI радиовыставках

Раздел радиоизмерительной тех
ники — один из самых стабильных 
как по качеству экспонатов, так и
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Демонстрация электромузыкальных инструментов на радиовыставке.

Радиолюбитель Мохов у своего автоматического электропроигрыва
теля.
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Комплект измерительных приборов радио
любителя В. В. Меснянкина (XXVI ВРВ).

Осциллографический пробник радиолюбите
ля А. С. Кузнецова (XXVI ВРВ).

по количеству. Все экспонаты ин
тересны, нужны и доступны для 
повторения.

11. Радиодетали, технологиче
ские приспособления и источники

питания. Из всех разделов радио
выставок это самый «древний».

Характерная черта этого разде
ла — демонстрация всевозможных 
приспособлений, необходимых ра
диолюбителям в их практической 
деятельности. Наиболее интерес
ным экспонатом раздела можно 
считать автомат Константинова для 
изготовления и развальцовки пис
тонов в монтажных платах (XXII и 
XXIII ВРВ). На последней радио
выставке демонстрировался не
большой (100X200X250 мм) уни
версальный станок В. Пивака, по
зволяющий производить сверлиль
ные, фрезерные и гравировальные 
работы.

По-прежнему, как и десятки лет 
назад, здесь экспонируются и ис
точники питания разных типов. 
Веянием нашего времени можно 
считать экспонат последней радио
выставки — стереофонические го
ловные телефоны.

12. Творчество юных радиолю
бителей. В этом разделе демонстри
руется все то, что и в других 
разделах радиовыставки, и в ряде 
случаев конструкции юных радио
любителей не уступают по уровню 
исполнения экспонатам взрослых.

В этом кратком обзоре невоз
можно осветить всю многообразную 
и плодотворную деятельность со
ветских радиолюбителей-конст- 
рукторов. Хотелось лишь показать 
огромный диапазон их интересов, 
патриотизм и помощь нашему со
циалистическому государству.

40 ЛЕТ НАШЕЙ РАБОТЫ

Николай Николаевич Шишкин 
родился в 1908 г. в Баку. Радиолю
бительством увлекается с пятнадца
ти лет. Окончил Азербайджанский 
педагогический институт и преподает 
физику в одной из бакинских школ. 
Ныне заслуженный учитель Азер
байджанской ССР, почетный радист, 
отличник просвещения СССР Н. Н.

И. н . ш и ш к и н

Шишкин известен как талантливый 
организатор и руководитель школь
ного клуба юных физиков. На про
тяжении многих лет в созданном им 
клубе проводится большая работа 
по оснащению бакинских средних 
школ самодельными пособиями и 
устройствами для изучения физики 
и радиотехники.
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Н. Н. Шишкин.

Подполковник запаса Н. Н. 
Шишкин награжден рядом орденов 
и медалей за  участие в Великой 
Отечественной войне.

За его конструкторскую деятель
ность ему присуждена Золотая ме
даль ВДНХ СССР.

В 1972 г. в средней школе № 6 
г. Баку отмечалось 40 лет со дня 
основания клуба юных физиков 
(КЮ Ф), ранее (до 1947 г.) имено
вавшегося кружком юных радио
физиков.

За 40 лет деятельности кружка 
и клуба школьниками было изготов
лено и отремонтировано более де
сяти тысяч приборов. Помимо этого 
выполнены работы по монтажу 
энергоустановок и электрооборудо
вания в кабинетах физики, электро
ники и учебных мастерских школы, 
оборудован кабинет технических 
средств обучения, построен школь
ный радиоузел, радиофицировано 
здание школы и установлена вну- 
тришкольная АТС на 10 номе
ров. Членами клуба произведен 
ремонт и усовершенствовано ста
ночное оборудование школьных ма
стерских.

Изготовлено заново для школь
ных мастерских пять станков по об
работке металла и дерева. Выпуще
но более тысячи номеров бюллетеня

для широкой популяризации науч
но-технических знаний среди уча
щихся школы.

К этому можно добавить, что 
клуб юных физиков не ограничивал
ся рамками своей школы: им без
возмездно передано 24 школам 
Баку и районов Азербайджанской 
ССР более двух тысяч физических 
приборов и произведен капитальный 
ремонт сотен приборов заводского 
изготовления.

За последние годы в клубе раз
работан и изготовлен комплект при
боров для изучения новой програм
мы курса физики для шестых и 
седьмых классов и оформлены опи
сания работ физического практику
ма. В комплект входят 55 приборов. 
Они выполнены так, что их изготов
ление доступно любой школе. Ос
нования для приборов изготовлены 
из досок 100X15 см и брусков 15Х 
Х15 мм. Все металлические детали 
выполнены из стальной полосы 
15X2 мм и проволоки сечением 
5 мм2. Для электрооборудования 
использованы стандартные электро- 
установочные детали: патроны,
штепсельные гнезда, зажимы и вил
ки. Стеклянные трубки нужных раз
меров нарезаны из негодных ламп 
дневного света, кроме того, исполь
зованы колбы и пробирки. Техноло
гия изготовления комплекта проста 
и, прочитав описание, любой препо
даватель физики сумеет организо
вать его производство в своей 
школе.

Особенность комплекта — хоро
шая демонстративность показывае
мых явлений, быстрота проведения 
необходимых измерений и неболь
шая затрата времени для подготов
ки прибора к демонстрации. Боль
шинство приборов позволяют про
ведение не одной, а нескольких 
демонстраций с ограниченной заме
ной отдельных деталей. Все прибо
ры стандартны по своим размерам, 
что создает большие удобства для 
хранения.

Польза от работы учащихся в 
клубе далеко не исчерпывается соз
данием материальных ценностей. 
Гораздо больше учебно-воспита
тельное значение, которое имеет по
добная работа, позволяющая выя
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Ремонт осциллографа. Слева — учитель физики А. Е. Броса- 
лин, справа — ученики Александр Ежков и Лев Прилуцкий.

вить и развить творческие возмож
ности учащихся. На уроке, сопро
вождаемом наглядным показом 
явлений, зарождается интерес к 
науке. В клубе этот интерес, разви
ваясь еще глубже, приводит к увле
ченности наукой.

Большое место в работе клуба 
занимает деятельность учащихся в 
области радиотехники. Достаточно 
указать, что из 167 физических при
боров, разработанных и изготовлен
ных в клубе, 49 приборов приходят
ся на раздел курса физики «Элек
тромагнитные колебания и волны». 
Все эти приборы отмечены диплома
ми, грамотами и премиями на все
союзных и республиканских радио
выставках «Творчество юных», а 
также на ВДНХ СССР.

В связи с тем что школа № 6 
имеет классы с углубленным изуче
нием физики и с практикумами по 
радиоэлектронике, клуб проделал 
большую работу по созданию необ
ходимого оборудования для прове
дения демонстраций и лабораторных 
работ учащихся. Для всех требуе
мых программой по основам радио

электроники двадцати лаборатор
ных работ изготовлено по двенад
цать наборов необходимых прибо
ров, инструментов и других видов 
оборудования. Каждый набор выда
ется на двоих учащихся, и, таким 
образом, каждая работа выполняет
ся всем классом одновременно.

Кроме занятий в радиосекции 
клуб способствует развитию радио
технических знаний еще и тем, что 
оказывает систематическую помощь 
в виде консультаций, снабжения де
талями и предоставления необходи
мых приборов учащимся школы, 
занимающимся радиолюбительст
вом в домашних условиях.

Клуб имеет свой устав, регла
ментирующий его структуру, а так
же права и обязанности его долж
ностных (выборных) лиц. Учащи
еся, вступающие в клуб, зачисляют
ся в одну из его секций и именуются 
кружковцами. По истечении че
тырех месяцев активной работы в 
секции и сдачи самостоятельной par 
боты кружковец на общем собрании 
принимается кандидатом в члены 
клуба. Через четыре месяца после
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выполнения более сложных работ 
кандидат общим собранием перево
дится в члены клуба. Все кружков
цы, кандидаты и члены клуба име
нуются «кюфовцами». Кюфовцы 
имеют право работать в одной из 
секций клуба (по личному выбору), 
пользоваться его мастерскими и 
библиотекой.

Начиная с 1963 г. помощником 
руководителя клуба является А. Е. 
Бросалин, бывший воспитанник клу
ба, а ныне учитель физики.

Всю организационную работу, 
связанную с выполнением намечен
ного плана, соблюдения правил 
внутреннего. распорядка, трудовой 
дисциплины и пр., проводит Совет 
клуба, который руководствуется 
принципами школьного товарище
ства, взаимопомощи и творческой 
инициативы. Совет клуба избирает
ся общим собранием членов клуба в 
начале учебного года.

Для выполнения задач политехни
ческого обучения и удовлетворения 
многообразных интересов учащихся 
клуб имеет следующие секции: кон
структорскую, приборостроения, 
электротехническую и радиоэлек
троники. Кроме того, клуб обслужи
вает школьный радиоузел, школь
ную АТС и все виды технических 
средств обучения (киноустановки, 
различные виды проекторов, магни
тофоны, приемники, телевизоры).

Клуб работает ежедневно после 
окончания уроков первой смены (с 
13 до 15 ч, а по воскресным дням с 
10 до 13 ч). Каждый «кюфовец» за 
нят в клубе два — три раза в неде
лю в удобные для него дни.

Учебная работа по повышению 
уровня теоретических знаний уча
щихся проводится в основном путем 
самостоятельного изучения ими ли
тературы, соответствующей профи
лю выполняемой работы. При этом 
«кюфовцы» получают консультации 
от руководителя клуба, его помощ
ников и наиболее подготовленных 
членов клуба. Важным дополнением 
к этому служит издание научно-тех
нического бюллетеня. Привлечение 
учащихся к самостоятельному изло
жению отдельных вопросов науки и 
техники имеет большое значение 
для расширения их кругозора. Бюл

летень выходит два раза в неделю 
Он содержит двенадцать отделов и 
выпускается редколлегией из девят
надцати человек (главный редактор, 
заместитель, двенадцать редакто
ров отделов, главный художник, 
два художника оформителя и два 
чертежника).

Для поддержания в надлежащем 
порядке и правильного использова
ния станочного оборудования, ин
струментов и материалов из числа 
наиболее подготовленных членов 
клуба выбираются начальники меха
нического, слесарного, столярного и 
отделочного цехов. Для организо
ванного проведения исследователь
ских работ и обеспечения исправно
сти физических приборов выбирает
ся заведующий лабораторным 
оборудованием. Для поддержания в 
надлежащем порядке электрообо
рудования учебных кабинетов и ма
стерских выбирается заведующий 
электрооборудованием. Для упоря
дочения хранения и расходования 
инструментов и материалов органи
зован отдел материально-техниче
ского обеспечения. Заведующий 
этим отделом подбирается из наибо
лее подготовленных членов клуба.

Работы по изготовлению и ре
монту приборов ведутся по принци
пу добровольного объединения «гао- 
фовцев» в бригады, или индивиду
ально. Состав бригады сохраняется 
на все время выполнения определен
ной работы, после чего бригада про
должает другую работу в том же 
составе, или же расформировывает
ся и комплектуется заново. При по
лучении заданий «кюфовцам» всег
да предлагается на выбор несколько 
тем, намеченных руководителем к 
разработке. Инициатива выбора 
остается за исполнителями работы, 
поскольку у них может быть некото
рая склонность к изучению опреде
ленного вопроса. Тематика работы 
не регламентируется тем материа
лом, который проходится учащими
ся в данное время в своем классе, а 
часто идет вперед. Такие «забеги» 
вперед в будущем значительно об
легчают усвоение учебного матери
ала учащимися. После выбора темы 
проводится обсуждение требований, 
которым должен отвечать прибор
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или модель механизма. Эти требо
вания обычно включают следующие 
условия: хорошая демонстратив
ность прибора при показе Того или 
иного явления, точность его показа
ний, простота конструкции, обеспе
чивающая ясное понимание взаимо
действия частей прибора и, наконец, 
возможность изготовления прибора 
из имеющихся материалов с исполь
зованием оборудования мастерских. 
Затем в обязательном порядке сле
дует ознакомление с литературой по 
данному вопросу. После того как 
научно-техническим руководством 
клуба установлено, что вопрос тео
ретически правильно понят, в пред
варительных чертежах намечаются 
схематические наброски будущего 
прибора. Далее разрабатываются 
рабочие чертежи отдельных частей 
прибора и начинается его изготов
ление. В тех случаях, когда решение 
какого-либо узла конструкции не
сложно, «кюфовцу» предлагается 
представить в виде схематических 
набросков несколько вариантов это
го узла.

Особое внимание в клубе уделя
ется правильной технологии выпол
нения отдельных операций при из
готовлении деталей и приборов в 
целом. Везде, где можно, применя
ется механизация производственных 
процессов, так как затрата больших 
физических усилий и времени для 
достижения весьма скромных ре
зультатов отнюдь не способствует 
заинтересованности в работе. По
этому такие трудоемкие работы, как 
распиловка, остружка дерева, изго

товление шиповых соединений, вы
борка шпунтов, шлифование дере
вянных и металлических изделий 
производится на соответствующих 
станках. Гибочные операции по ме
таллу выполняются на ручном прес
се с применением соответствующих 
оправок. Для металлических дета
лей, кроме резьбовых и заклепочных 
соединений, применяется как обыч
ная, так и точечная сварка. Кроме 
того, широко используется примене
ние всевозможных приспособлений 
(оправок, кондукторов и др.). Ок
раска производится пульверизаци- 
онным способом. Металлические 
детали отделываются воронением и 
гальваническими покрытиями.

Работйгв клубе способствует раз
витию творческих рационализатор
ско-изобретательских навыков, про
являющихся сначала в усовершенст
вовании отдельных деталей и узлов 
конструкций, а затем уже и в более 
широких новаторских предложени
ях. Клуб воспитал целую школу лю- 
бителей-энтузиастов физики и ра
диоэлектроники. За 40 лет суще
ствования клуба из 2 1 2 0  его воспи
танников 72 стали докторами и  
кандидатами технических наук, 
1139 — инженерами и техниками, 
40 — педагогами школ, 205 — ква<- 
лифицированными рабочими. За 
последние годы в технические выс
шие учебные заведения постудили 
163 воспитанника клуба.

На ВДНХ СССР клуб удостоен 
в 1967 г. диплома первой степени, а 
в 1970 г. награжден дипломом по
чета.

200 КОНСТРУКЦИЙ ЗА 50 ЛЕТ

Генрих Александрович Бортнов- 
ский родился в 1907 г. в Минске. 
Еще в начале двадцатых годов он 
увлекся радиотехникой и радиолю
бительством, был участником и при
зером всех довоенных радиовыста
вок. За работу по пропаганде дос
тижений радиотехники был награж-

Г. А. БОРТНОВСКИЙ

ден грамотой Верховного Совета 
Белоруссии.

Во время Великой Отечествен
ной войны Г. А. Бортновский был 
начальником армейской подвижной 
ремонтной мастерской связи.

В своей книге «Радио — могучее 
средство связи» маршал Войск свч-
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Г. А. Бортновский.

зи И : Г. Пересыпкин назвал стар
шего техника-лейтенанта Г. А. Борт - 
новского сскорой фронтовой радио- 
помощью».

За заслуги перед Родиной 
Г. А. Бортновский награжден двумя 
орденами Красной Звезды.

В настоящее время Г. А. Борт
новский живет в Москве и работает 
в одном из Научно-исследователь
ских институтов начальником кон
структорского бюро. За разра
ботку новой аппаратуры он в числе 
других награжден Государственной 
премией. Но и теперь, как и прежде, 
Генрих Александрович занимается 
радиолюбительством и участвует во 
всесоюзных радиовыставках.

В начале 20-х годов я с какой-то 
экскурсией попал на радиоприем
ный пункт Народного Комиссариата 
почт и телеграфов. В комнате стоя
ло несколько одноламповых прием
ников, за которыми сидели радисты 
с головными телефонами и что-то 
записывали. Нам дали послушать 
«морзянку». Нас поразило, что мы 
слышим у себя в Минске сигналы, 
передаваемые из Москвы.

В 1924 г. в журнале «Техника и 
жизнь» я прочел описание детектор
ного приемника. Меня удивило то, 
что он очень прост и я смогу изго
товить его сам. Приемник был из
готовлен, к нему подключена трубка

от телефонного аппарата. Но не бы
ло антенны. Оказалось, что можно 
использовать в качестве антенны 
железную крыщу. На соседнем до
ме, где живут мои приятели, есть 
такая крыша. Подключаем ее, но 
ничего кроме шорохов от грозовых 
разрядов не слышим. В Минске ра
диостанции нет, а Москва — далеко.

Прошло много времени. В Мин
ске была построена радиостанция 
и, наконец, однажды приемник «за
говорил». Однако слышимость была 
очень плохая.

Выяснилось, что если сделать 
ламповый приемник, то слышимость 
будет лучше и кроме местной Мин
ской радиостанции можно будет 
принимать Москву.

Накопил денег на лампу и иду 
в магазин. Какую лампу купить? 
В продаже два типа: Р-5 и «Мик- 
ро». В магазине, как и теперь, мно
го советчиков. В радиотехнике они 
разбираются слабо, но советы дают 
охотно. Мне советуют купить лампу 
Р-5, так как она хоть и менее эко
номична, но не может потерять 
эмиссию, что легко может случить
ся с лампой «Микро». Я точно не 
знаю, что такое «эмиссия», но, ко
нечно, не хочу покупать лампу, ко
торая может что-то потерять. Поку
паю лампу Р-5, анодную батарею и 
батарейку от карманного фонарика 
для накала лампы. Лампу осторож
но несу домой. Как нарочно голо
ледица, боюсь поскользнуться и раз
бить ее.

Лампа вставлена в панельку, 
питание подключено, ярко засвети
лась нить накала, пытаюсь заста
вить приемник заработать. Но через 
несколько минут накал лампы начи
нает тускнеть. Батарейка не выдер
жала. Что делать? Аккумулятора у 
меня нет, чем же питать эту яркую 
«обжору»? Элемент Грене! Бутылка 
серной кислоты и килограмм хром
пика решают проблему. Составляю 
электролит, опускаю в него цинко
вый и угольный электроды, и задача 
решена. Ярко горит радиолампа, 
громко работает Минская радио
станция. Поворачиваю конденсатор 
дальше и вдруг слышу: «Говорит
Москва, передаем концерт Веры Ду
ловой».
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Первый ламповый приемник.

Первый ламповый приемник был 
очень примитивным, настройка про
изводилась самодельным конденса
тором с твердым диэлектриком, в 
качестве которого использовалась 
парафинированная бумага, угол 
поворота конденсатора был всего 
90°. В то время промышленность не 
выпускала воздушные конденсаторы 
переменной емкости, так что при
шлось сделать самому воздушный 
конденсатор из красной меди. Этот 
конденсатор позволял собирать бо
лее совершенные приемники.

В 20-х годах в журнале «Радио
любитель» очень часто появлялись 
описания новых одноламповых и 
двухламповых приемников. Многие 
из этих конструкций я воспроизво
дил. Как правило, это были регене
раторы с различными регулировка
ми обратной связи. Работали они 
хорошо, обладали достаточной чув
ствительностью и избирательностью. 
Радиостанций в то время было ма
ло, они не мешали друг другу. Ве
чером, в особенности зимой, на од
ноламповый регенератор можно бы
ло принять почти все европейские 
станции.

Радиодетали, из которых я со
бирал приемники, были дефицит
ными и дорогими, поэтому когда по
являлось желание сделать новую 
конструкцию приемника, приходи
лось разбирать старый и использо
вать его детали.

С 1928 по 1931 г. я учился в Ви
тебском политехникуме. При физи
ческом кабинете был радиокружок, 
где я собрал коротковолновый пере
датчик. Но так как я плохо владел 

азбукой Морзе, то телеграфные

связи завязать не удалось. При
шлось переделать передатчик, что
бы он мог работать в теле
фонном режиме. Этот передат
чик (EU9KAF) был услышан в 
г. Борисове.

В это время в Витебске город
ское ОДР организовало радиовы
ставку, в которой радиолюбители 
политехникума приняли активное 
участие.

Несколько приемников я сделал 
на появившейся в продаже радио
лампе «Микро ДС». Эта лампа име
ла две сетки. На первую сетку по
давалось положительное ускоряю
щее напряжение от части анодной 
батареи, а вторая сетка была управ
ляющей. Для приемников с такой 
лампой анодная батарея напряже
нием 9 В составлялась из двух ба
тареек от карманного фонаря.

Для дачи я сконструировал 
«дачный» двухламповый приемник, 
который позволял слушать переда
чи на громкоговоритель. Следую
щими были приемник, собранный по 
образцу фабричного трехлампового 
приемника типа «БТ», и простой ко
ротковолновый супергетеродин. В 
дальнейшем приемная аппаратура 
совмещалась с другими устройства
ми (телевизором, проигрывателем 
и т. п.).

У приемников середины 30-х 
годов сдвоенные и строенные аг
регаты конденсаторов переменной 
емкости снабжались корректорами- 
рычажками. С помощью этих рычаж
ков поворачивались статоры конден
сатора для сопряжения емкости 
второй и третьей секций с первой. 
Для упрощения настройки прием
ников я предложил конструкцию 
строенного блока конденсаторов, у

Передатчик Витебского политехникума.
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Дачный приемник.

/Ш

Простой супергетеродин.

которого при вращении оси вторая 
и третья секции автоматически по
ворачивались с помощью простого 
кулачкового механизма так, что в 
любом положении рукоятки емкость 
всех трех секций конденсатора была 
одинаковой.

С введением в строй Минской 
радиостанции в городе активизиро
валась деятельность радиолюбите
лей, объединенных в ОДР. Радио
любители помогали радиофициро
вать заводские клубы, устанавлива
ли приемники в деревне, участвова
ли в оборудовании приемного цент
ра для трансляции московских пе
редач Минской радиостанцией.

Белорусское ОДР, не имея сво
его постоянного помещения, кочева
ло из одного случайного места в 
другое. В конце 20-х годов оно 
прочно обосновалось на Минской 
радиовещательной станции, в самом 
центре города. В комнатке, которую 
занимало ОДР, помещались также 
радиоконсультация и книжный ки
оск, которым я заведовал. «Ки
оск» — это, конечно, громко сказа
но: у нас были брошюры пяти на
званий, а за вечер мы продавали 
две-три брошюры.

Общество друзей радио устраи
вало городские радиовыставки. На 
первой из них в 1927 г. было пред
ставлено 30 экспонатов. На этой 
выставке я экспонировал восемь 
своих конструкций. Года через два 
состоялась вторая радиовыставка, 
на которой экспонатов было намно
го больше.

В конце 20-х годов я сделал ко
ротковолновый приемник с бата
рейным питанием и специальным 
самодельным воздушным конденса
тором переменной емкости. Немного 
позже, когда появились в продаже 
радиолампы с подогревным като
дом, я сконструировал коротковол
новый приемник с питанием от сети 
переменного тока. Описание его бы
ло напечатано в журнале «Радио
фронт» № 19/20 за 1931 г.

С 1931 г., после статьи в журна
ле «Радиофронт» о 30-строчном те-

К он денсаторн ы й  блок  с 
автом ати ч еск ой  

коррекцией.
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левидении, я занялся те
левизионным приемом. 
Мой первый телевизор 
имел довольно странный 
вид: большой электро
двигатель от вентилято
ра вращал фанерный диск 
Нипкова, неоновая сиг
нальная лампочка была

Коротковолновый приемник с питанием от батарей.

укреплена на слесарном 
рейсмусе. Но все-таки на 
этой «времянке» мне уда
лось принять передачи 
телевидения из Кёнигс- 
Вустерхаузена (Герма
ния). Телепередачи в то 
время велись только от
туда. Этот успех меня 
подбодрил, и я начал де
лать новый, более совер
шенный телевизор.

Самым сложным в телевизоре 
было изготовление диска Нипкова. 
Для точной пробивки отверстий в 
диске я сделал приспособление, по
лучившее премию на II Всесоюзной 
заочной радиовыставке. Преодолев 
ряд трудностей, которые теперь по
казались бы смешными, я к 1934 г. 
собрал хорошо работающий телеви
зор. К этому времени кроме передач 
из Кёнигс-Вустерхаузена я прини
мал и наши телепередачи из Моск
вы, Ленинграда и Киева. Несколько 
раз принимал телепередачи из Ан
глии.

Синхронизацию вращения диска 
во время приема я осуществлял 
вручную. Сначала с помощью рео
стата устанавливал скорость враще
ния диска немного больше нужной,

Макет 30-строчного телевизора.

Усовершенствованный телевизор с диском 
Нипкова.

а затем, притормаживая шкивок 
пальцем, устанавливал по изобра
жению необходимую скорость вра
щения. Вначале получалось пло- 
ico, ■— изображение было неустой
чивым. Но затем, приобретя опыт, 
я в течение всего сеанса телевиде
ния (30 мин) удерживал изображе
ние в рамке неподвижным.

Когда в городе распространился 
слух, что принимаются изображения 
из Москвы, чему содействовали за
метки, напечатанные в местных га
зетах, ко мне на квартиру началось 
паломничество знакомых и незна
комых людей. На сеанс телевиде
ния, который проходил с двенадца --
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Приспособление для пробивки отверстий в диске 
Нипкова.

ти часов до половины первого ночи, 
в маленькой восьмиметровой ком
натке собирались человек пятнад
цать. Одновременно видеть изобра
жение могли только четыре-пять 
человек, так что приходилось смот
реть не всем сразу, а по очереди. 
Изображение размером в спичеч
ный коробок при 30-строчном раз
ложении было малоразборчиво. 
Более или менее хорошо были вид
ны лица крупным планом и доволь
но сносно один или два человека.

С Московской телестудией ве
лась оживленная переписка. Мы 
посылали в Москву свои наблюде
ния о качестве принимаемых пере
дач, а также пожелания и предло
жения. Мне телестудия присылала 
программы своих передач. Иногда 
приходили телеграммы с просьбой 
просмотреть ту или иную передачу 
и дать свое заключение.

I
Прием телевизионной передачи и обра
зец изображения на 30-строчном теле

визоре.

Следующей моей ра
ботой была телерадиола. 
Это было солидное со
оружение консольного ти
па, в которое входили два 
приемника, электропро
игрыватель, коротковол
новый конвертер и теле
визор (механизм промы
шленного телевизора си
стемы Брейтбарта)..

Параллельно с телевидением я 
занимался звукозаписью.

В 1935 г. радиолюбитель В. Охот
ников предложил весьма удобный 
способ записи звука на старую ки
ноленту путем ее перемещения по 
мягкой резиновой подложке и вы
давливания на ней стальной грам
мофонной иглой звуковой дорожки. 
Этот способ стал широко применять
ся радиолюбителями. Конструкция 
такого звукозаписывающего аппа
рата представляла собой обрезинен- 
ный барабан, вращающийся вокруг 
горизонтальной оси, и механизм, 
перемещающий звукозаписывающий 
рекордер параллельно образующей 
барабана. На барабан надевалась 
кинолента длиной 1,5 м, склеенная 
в кольцо. Снизу в петлю, образован
ную кольцом ленты, свободно поме
щался грузовой ролик с бортиками. 
Вращение барабана и перемещение 
рекордера согласовывалось так, что
бы на кольце ленты выдавливалась 
спиральная канавка с шагом 0,3 мм. 
При этом время звучания записи 
было около четырех минут, что по
зволяло записать одну сторону 
грампластинки.

Используя предложенный
В. Охотниковым принцип звукоза
писи, я изготовил очень простой 
звукозаписывающий аппарат и ре
кордер к нему. Через некоторое 
время я изменил конструкцию’ ре
кордера, сделав ее более простой и 
удобной. Описания этих рекорде
ров были помещены в журнале «Ра
диофронт» и получили большое 
распространение среди радиолю- 
битёлей.

Для увеличения продолжитель
ности записи мною был сконструи
рован и изготовлен звукозаписыва
ющий аппарат с выдвижным бара
баном. Отличие его от применяемых
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радиолюбителями кон
струкций состояло в 
том, что рекордер был 
закреплен неподвижно, 
а перемещался враща
ющийся барабан. Пе
ремещение последнего 
•осуществлялось очень 
простым дифференци
альным механизмом, 
допускающим в значи
тельных пределах из
менение шага звуковой 
дорожки, а следова
тельно, и продолжи
тельности записи. Так 
как при этом надо бы
ло увеличить длину 
ленты, то пришлось 
сконструировать подвесную кассе
ту, на которую наматывалась лента 
длиной до 15 м, склеенная в коль
цо. Кассета заменяла грузовой ро
лик и обеспечивала продолжитель
ность записи до 45 мин.

В это же время я сконструировал 
динамический громкоговоритель, со
вмещенный с выходным трансфор
матором так, что вторичная корот
козамкнутая обмотка трансформа
тора являлась звуковой катушкой 
громкоговорителя. Это обеспечивало 
беспроводное питание звуковой ка
тушки громкоговорителя.

Для налаживания радиоаппара
туры необходимы были измеритель
ные приборы. Поэтому мною были 
изготовлены простейшие сигнал-ге
нераторы с приставкой для измере
ния емкости, вольтомметр, сетевой 
вольтметр и ряд других приборов.

Последней, предвоенной конст
рукцией была радиола. Она состоя
ла из радиоприемника с фиксиро
ванными настройками и электропро
игрывателя с автоматическим уст
ройством для смены грампластинок. 
Особенностью этой конструкции бы
ло то, что из дерева и фанеры были 
изготовлены не только ящик и шас
си, но и большинство деталей авто
матического устройства, включая 
распределительный вал. На пятой 
Всесоюзной заочной радиовыстав
ке эта радиола получила вторую 
премию. Летом 1941 г. она экспо
нировалась на Минской радио
выставке.

Почти все детали для своих кон
струкций я делал сам, поэтому вы
бирал такие материалы и техноло
гию, которые позволили бы рабо
тать в домашних условиях. Все кон
струкции, как правило, выполнялись 
мною из фанеры, а точеные детали 
из металла или дерева приходилось 
заказывать на стороне. Основными 
инструментами у меня были лобзик 
и дрель.

В начале 1936 г. в Минске от
крылся радиотехкабинет, который 
проводил с радиолюбителями кон
сультации и оказывал им большую 
помощь в снабжении радиодеталя
ми. В порядке подготовки к всесоюз
ным заочным радиовыставкам про
водились городские и республикан
ские радиовыставки. В радиотехка- 
бинете работали кружки приемной 
техники, звукозаписи, телевидения 
и др. Помещался радиотехкабинет 
в небольшом подвальном помеще
нии, и это ограничивало его возмож
ности. В 1940 г. на базе радиотех- 
кабинета был организован Минский 
областной радиоклуб. В новом ра
диоклубе велась подготовка к отбо
ру экспонатов на очередную, VI Все
союзную заочную радиовыставку. 
В июне 1941 г. в клубе открылась 
городская радиовыставка. Но нача
лась война, Минск был оккупирован. 
Новые задачи и заботы легли на 
плечи радиолюбителей, ушедших в 
Красную Армию и партизанские от
ряды. В начале 1941 г. проходила 
переаттестация военнообязанных со
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Звукозаписывающий аппарат.

средним и высшим образованием. 
По специальности я техник-механик 
по холодной обработке металлов. 
В армии такой специальности нет. 
Но учитывая, что я радиолюбитель 
и участник радиовыставок, мне при
своили звание радиотехника.

В начале войны я был мобилизо
ван и попал во фронтовой радио-

Рекордер звукозаписывающего ап 
парата.

Подвесная кассета к звукозапи- 
Звукозаписывающий аппарат. сывающему аппарату.
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Динамический громкоговоритель. Стенд для испытания переносных радио
станций.

Настенный вольтомметр.

узел, с которым отступал от Минска 
до Москвы. В то время техника 
была несложной и моих радиолюби
тельских знаний, опыта было доста
точно, чтобы обслуживать и ре
монтировать приемопередающую 
аппаратуру. Я даже получил бла- 
дарность за рационализаторские 
предложения, облегчающие и уско
ряющие работу операторов радио
станций.

В апреле 1942 г. я был направ
лен в армейские мастерские связи, 
где прослужил до окончания войны. 
Работая в базовой мастерской, я из

готовил измерительные приборы и 
стенд для испытания полевых пере
носных радиостанций.

Основной моей работой был ре
монт радиостанций, но приходилось 
заниматься и некоторыми разработ
ками. Так, например, я сконструиро
вал и изготовил телефонный усили
тель с коммутатором для связи ко
мандующего армией с командирами 
корпусов и дивизий, а также аппа
рат для подслушивания телефонных 
переговоров противника. Больше по- 
лугода этот аппарат надежно рабо
тал. Позднее такие аппараты стали 
выпускаться серийно.

Как-то в нашу мастерскую при
несли и сложили в кучу блоки, об
резки кабелей, монтажные рамы и 
другое имущество радиостанции со 
сбитого немецкого бомбардировщи
ка Ю-87. Нужно было восстановить 
схему радиостанции и смонтировать 
ее в крытой автомашине. Никакой 
документации к ней, конечно, не бы
ло. Пришлось сначала, разбив не
сколько радиоламп из запасного 
комплекта, узнать их цоколевку, 
а затем по монтажу составить прин-» 
ципиальную схему и определить вы
воды разъемов. Когда разобрался 
в схеме, удалось выполнить это за
дание.

В 1943 г. я был назначен началь
ником подвижной ремонтной мас
терской связи (крытая автомашина
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Миниатюрный авометр.

Универсальный стенд для проверки радио
станций.

Г ГWш 9
¥

Тестер для проверки режимов радиоламп. Автоматическое устройство для смены
грампластинок.

Намоточный станок (использованы детали 
трофейной радиостанции).

ЗИС-5). В ней было немного инстру
мента, а из измерительной аппара
туры — только кварцевый калибра
тор КК-2. Пришлось заняться осна

щением мастерской. Был изготовлен 
универсальный переносной стенд 
для испытания и быстрого нахож
дения неисправностей радиостанций. 
Были сконструированы авометры, 
тестер, намоточный станок, прибор 
для проверки годности радиоламп и 
другая аппаратура. Вот когда осо
бенно пригодился радиолюбитель
ский опыт, позволявший создавать 
аппаратуру, используя подручные, 
часто малопригодные материалы.

Подвижная ремонтная мастер
ская была своего рода «неотлож
кой», позволяющей быстро приво
дить в порядок аппаратуру связи 
непосредственно в частях. На слу
чай, когда на автомашине добрать
ся к объекту ремонта было невоз
можно (в полки, на наблюдательные 
пункты и т. п.), был сконструирован
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Прибор для измерения влажности сыпучих 
материалов.

миниатюрный универсальный аво- 
метр, который вместе с инструмен
тами и коробкой запасных детащей 
умещался в полевой сумке.

После окончания войны и демо
билизации я был направлен на ра
боту в один из вновь организован
ных Научно-исследовательских ин
ститутов в Москве. Пока работа 
только разворачивалась, мне пред

ложили разработать конструкцию, 
автоматического устройства для сме
ны грампластинок. Идея такой кон
струкции возникла у меня неза
долго до окончания войны, когда я 
лежал в госпитале и имел время по
думать. Устройство было сконструи
ровано и изготовлено, но в произ
водство внедрить его не удалось. 
Отвлекли внимание новые разработ
ки, более срочные и нужные.

В этот очень напряженный пе
риод у меня было мало времени для 
занятий радиолюбительством, но
вее же удалось сделать прибор для 
измерения влажности сыпучих ма
териалов. Для этого был исполь-

Вольтомметр.

Рабочее место радиолюбителя. 
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П ереносны й  тел еви зо р .

зован, почти без переделок, мино
искатель.

В 1950 г. я возобновил свою ра
диолюбительскую работу. Пришлось 
начинать с нуля. Весь мой инстру
мент, измерительная аппаратура и 
конструкции, которые в начале вой
ны находились в Минском радио
клубе, пропали. Первым делом я из
готовил вольтомметр и оборудовал 
переносное рабочее место. Оно со
стояло из «подноса» — фанерной 
доски с бортиками, на котором мож
но было разложить инструменты и 
детали. Когда нужно было прервать 
работу, «поднос» со всем содержи
мым убирался со стола.

Впоследствии рабочее место бы
ло усовершенствовано. Для этого я 
использовал письменный стол, на 
который на двух тумбах установил 
стеллаж из трех полок. В одной из 
тумб помещалась кассетница с ра
диодеталями, а в другой — универ
сальный блок питания. На дверцах 
тумб изнутри был расположен сле
сарный и монтажный инструменты. 
При закрытых тумбах рабочее место 
выглядело как обычная мебель. Опи
сание моего рабочего места было из
дано отдельной брошюрой в Массо
вой радиобиблиотеке.

В послевоенное время основным 
моим увлечением стало телевидение.

Первой конструкцией был перенос
ный телевизор на трофейном двена
дцатидюймовом кинескопе. Однако 
кинескоп скоро вышел из строя, а за
пасного не было. Пришлось констру
ировать новые телевизоры. Некото
рые из них были выполнены на ки
нескопе 18ЛК и представляли собой 
телевизионную приставку к радио
приемнику. Впоследствии к такому 
устройству добавлялся проигрыва
тель, а к нему магнитофонная при
ставка. Такой телевизор экспониро
вался в 1955 г. на XII Всесоюзной 
выставке творчества радиолюбите- 
лей-конструкторов.

На этой же выставке экспониро
вались два варианта универсально
го намоточного станка, который мы 
изготовили вместе с токарем 
П. Ф. Моносевичем. Станок позво
лял наматывать трансформаторы с 
принудительной укладкой провода 
и катушки «Универсаль». В то вре
мя такой станок был необходим ра
диолюбителям, так как многие на
моточные детали приходилось де
лать самому.

К фестивалю молодежи и сту
дентов, который проходил в Москве 
в 1957 г., я совместно с радиолюби-

Любительский эксперименталь
ный телевизор с кинескопом 18ЛК.
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Намоточный станок. Телевизор с кинескопом 31ЛК.

Фестивальный радиоприемник.

телем В. Н. Захаровым, разработав
шим схему, сконструировал прием
ник на полупроводниковых прибо
рах. Отсутствие необходимых сдво
енных конденсаторов переменной 
емкости заставило нас изготовить 
сдвоенный конденсатор методом пе
чатных схем.

В дальнейшем, сохраняя преж
ний принцип компоновки телевизо
ра (телеприставка к радиоприемни
ку), я заменил кинескоп 18ЛК сна
чала кинескопом 31ЛК, а затем 
прямоугольным кинескопом 35ЛК. 
Эта конструкция была описана 
в брошюре Массовой радиобиб-
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Комбинированная радиоустановка 
(телевизор с кинескопом 35ЛК).

Телевизор с кинескопом 35ЛК на са
модельном журнальном столике.

Телевизор с кинескопом 59ЛК на 
журнальном столике.

лиотеки «Комбинированная радио- 
установка».

В конструкции следующего теле
визора, выполненного на кинескопе 
35J1K, я отошел от прежней схемы 
и собрал телевизор, размещенный 
на самодельном журнальном столи-

Самодельная печатная плата строчной раз
вертки телевизора.

ке. Последним был телевизор с ки
нескопом 59ЛК, также размещен
ный на журнальном столике. На 
XXII Всесоюзной выставке творче
ства радиолюбителей-конструкторов 
в 1967 г. эта конструкция была от
мечена второй премией.
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Двухдиапазонный транзисторный приемник 
на печатных платах.

Конструируя телевизоры на ки
нескопах 31ЛК. и 35ЛК, я применял 
печатные платы собственного изго
товления. В то время (1956 г.) пе
чатный монтаж только начинал 
внедряться в производство и про
мышленность еще не выпускала ап
паратуру - с печатным монтажом. 
Я разработал несколько методов вы
полнения печатных схем в домаш
них условиях и описал их в брошю
ре «Печатные схемы в радиолюби
тельских конструкциях» 1959 г. Вто
рое издание брошюры вышло в 
1972 г.

С применением самодельных пе
чатных плат были выполнены теле
визор с кинескопом 31ЛК и комби
нированная радиоустановка, а так
же два миниатюрных радиопри
емника на транзисторах (один 
двухдиапазонный, другой с фикси
рованными настройками на три ра
диостанции) .

Остается сказать о том, чем я 
занимаюсь теперь.

Участвуя в туристских байдароч
ных походах, я пришел к заключе
нию, что байдарочнику нужен спе
циальный радиокомбайн, который 
представляется мне в следующем 
виде. Он должен состоять из радио
приемника с диапазонами средних 
и коротких волн, электропроигрыва
теля с хорошим усилителем, дикто
фона и электрогитары. Комбайн дол
жен работать только на стоянках. 
В походном положении он должен 
быть герметичным — падение в во
ду не должно причинить ему вреда. 
Вот такой комбайн я и конструирую 
к очередной радиовыставке. Для 
него я использую готовые, имеющие
ся в продаже узлы и детали. Хочу 
сделать комбайн доступным для по
вторения радиолюбителями.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Иван Петрович Жеребцов родил
ся в 1910 г. в Москве. Он — канди
дат педагогических наук, доцент, 
почетный член НТОРЭС имени
А. С. Попова, автор ряда научно-по
пулярных книг, учебников и учебных 
пособий. Его книги «Радиотехника» 
и «Основы электроники», неод
нократно переиздававшиеся в
нашей стране, изданы также и за  
рубежом.

И. П. Жеребцов ведет большую 
общественную работу, выполняя обя
занности ректора Ленинградского 
народного университета радио
электроники. Он — член редакци
онной коллегии Массовой радиобиб
лиотеки и ее представитель в Ле
нинграде.

И. П. Ж ЕРЕБЦОВ

Еще в возрасте 10—12 лет я на
чал увлекаться физикой и электро
техникой. В промежутках между 
сооружением самодельных автома
шин, поездов и кораблей изготовлял 
элементы Вольта, Грене, Лекланше, 
делал домашнее «электрическое 
освещение», электрический звонок. 
Затем началось «производство» мо
торчиков, динамо, индукционных ка
тушек и других интересных вещей.

Жадно глотались популярные 
книги по электротехнике, всякими 
правдами и неправдами добывались 
разные винтики, проводнички, кон- 
тактики И'прочие «ценнейшие» пред
меты, которые на языке окружаю
щих именовались просто «бара-' 
хлом».
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И. П. Жеребцов.

Далекий 1924 г. в Таганроге. 
Увлекаясь физикой и электротехни
кой, начинаю знакомство с новой не
изведанной областью — радио. З а
поем читаю первые номера журнала 
«Радиолюбитель» и брошюры для 
радиолюбителей. Никогда не забыть 
первый детекторный приемник, в ко
тором все было самодельное. Даже 
головной телефон был сделан из 
купленной на «толкучке» старой те
лефонной трубки и куска граммо
фонной пружины для оголовья. Что 
только ни делалось для того, чтобы 
«выжать» из приемника все возмож
ное и невозможное. Много раз пере
делывались катушка и детектор, 
устанавливались различные антен
ны. Увы, удовлетворительно прини
мались лишь передачи расположен
ной в 60 км радиовещательной стан
ции в Ростове-на-Дону да портовые 
и судовые искровые «морзянки».

Но вот на скопленные деньги 
куплена радиолампа «Микро», ко
торая казалась мне почти сказочной 
драгоценностью. Кристаллический 
детектор заменен ламповым. Прием 
стал более устойчивым. Во время 
экспериментов с ним я «открываю» 
явление обратной связи: соединяя 
собственными руками анодную и

сеточную цепи, получаю значитель
ное усиление сигналов. А когда был 
построен настоящий одноламповый 
регенератор, я стал слушать радио
вещательные станции всей Европы.

В моем первом ламповом прием
нике даже конденсатор переменной 
емкости был самодельный из жести. 
Массу хлопот доставляли самодель
ные батареи для накала и анода са
мых различных типов, которые слиш
ком быстро истощались. Сосуды для 
этих батарей делались из обрезан
ных бутылок, пробирок и даже в ви
де картонных коробочек, пропитан
ных парафином.

«Охота» за дальними радиостан
циями очень увлекала меня. Сведе
ния о приеме различных радиовеща
тельных станций я периодически со
общал в редакцию журнала «Радио
любитель» в отдел «Новости эфира», 
который вел известный конструктор 
радиолюбительских приемников 
Л. В. Кубаркин.

Получив некоторый опыт практи
ческой работы с радиоприемными 
устройствами, я стал расширять 
свою радиолюбительскую деятель
ность. Руководил радиокружком в 
школе, в которой учился, строил ра
диоприемники и устанавливал ан
тенны для своих знакомых. Закон
чив курсы азбуки Морзе, проводив
шиеся через радиостанцию имени 
Коминтерна, я решил начать работу 
на коротких волнах. Тогда мне не 
верилось, что с помощью собствен
ного маломощного передатчика мож
но на коротких волнах «разговари
вать» с далекими корреспондентами 
земного шара. На самодельный од
ноламповый коротковолновый при
емник, зарегистрированный под по
зывным RK-730, я принимал люби
тельские радиостанции всего мира. 
Спешно изготовлял и рассылал са
модельные карточки-квитанции. 
С восторгом держал я в руках пер
вую ответную карточку.

В 1928 г. я поступил на физико- 
техническое отделение педагогиче
ского факультета Ростовского уни
верситета и стал активно работать 
в секции коротких волн (СКВ) Се
веро-Кавказского Краевого Обще
ства Друзей Радио (ОДР). Одним 
из руководителей СКВ был асси- 4
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стент кафедры физики университе
та В. Н. Кессених, ставший впослед
ствии известным советским радио
физиком. С его помощью в физиче
ском институте университета была 
построена коллективная радиостан
ция СКВ (EU6KAG). Передатчик 
станции был смонтирован на верти
кальной деревянной раме и выпол
нен по самой простой схеме с само
возбуждением на двух выходных 
низкочастотных триодах. В то вре
мя многие коротковолновые люби
тельские передатчики были собраны 
по такой схеме и имели мощ
ность не более нескольких ватт. Ког
да я установил первую двусторон
нюю связь, радости моей не было 
границ. Впоследствии радиостанция 
СКВ была переведена в рабочий 
клуб железнодорожников, в котором 
я стал вести радиокружок.

Вскоре я построил свой люби
тельский передатчик и получил по
зывной EU6AP. Немало дней и 
ночей я проработал в эфире и подру
жился со многими нашими корот
коволновиками. Помню такой слу
чай. Летом 1929 г. я установил связь 
с группой грузинских альпинистов, 
терпящих бедствие в горах Кавка
за. Они имели очень маломощный 
передатчик и передали мне радио
грамму для Тбилиси с просьбой о 
помощи. В течение нескольких ча
сов я вызывал коротковолновиков 
Грузии и в конце концов передал ра
диограмму по назначению.

На своей радиостанции я посто
янно экспериментировал, применял 
в передатчике разные радиолампы 
вплоть до самых маломощных, про
бовал работать с различными антен
нами. Большим достижением я счи
тал питание передатчика от элект
ролитического выпрямителя, кото
рый состоял из 12 стаканчиков с 
алюминиевыми и железными элект
родами, находящимися в содовом 
растворе. Во время работы этот вы
прямитель таинственно шипел и на 
электродах проскакивали искры. 
Но главной частью выпрямителя был 
самодельный трансформатор с сер
дечником из полосок кровельного 
железа.

В СКВ Северо-Кавказского ОДР 
было много энтузиастов-коротковол-

новиков, которые проводили различ
ные эксперименты, пропагандирова
ли использование коротких волн в 
народном хозяйстве, организовыва
ли радиокружки на предприятиях и 
в рабочих клубах, строили передвиж
ные радиостанции. В 1930 г. я про
ходил лагерный сбор на Кубани в 
74-й Таманской' дивизии и там со
вместно с начальником радиотранс
ляционного узла мы построили и 
испытали в полевых условиях ко
ротковолновые передвижные ра
диостанции. Военных коротковол
новых радиостанций в дивизии тог
да еще-не было.

Переехав в 1931 г. в Ленинград, 
я продолжал преподавательскую ра
боту в различных учебных заведе
ниях. Моей любительской радиостан
ции был присвоен новый позывной 
EU3ES, в дальнейшем замененный 
на U1BA. Мною был построен бо
лее совершенный двухкаскадный пе
редатчик с питанием от кенотронно
го выпрямителя. В тесте (соревно
вании в эфире) коротковолновиков 
Москвы, Ленинграда и Харькова, 
проводившемся в 1933 г., мне уда
лось получить первый приз — при
емник «КУБ-4».

В те годы Ленинградская СКВ 
представляла собой многочисленный 
дружный отряд энтузиастов-радио- 
любителей. На собраниях ЛСКВ 
часто происходили жаркие дискус
сии по техническим и организацион
ным вопросам. Мы даже выпустили 
несколько номеров своего журнала, 
напечатанного на стеклографе. Я 
активно участвовал во всех де
лах ЛСКВ, преподавал на радио
курсах, читал научно-технические 
доклады4.

Свою специальность преподава
теля физики я решил окончательно 
сменить на радиотехнику и поступил 
во Всесоюзный заочный индустри
альный институт на радиоотделение.

С 1931 г. началась моя литера
турная работа в области популяри
зации радиотехники. Ряд моих ста
тей учебного характера был опубли
кован в журналах «Радиофронт», 
«Радио всем» и украинском журна
ле «Радио». План моей первой кни
жечки «Электрические колебания и 
резонанс», выпущенной в 1932 г. в
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популярной радиобиблиотеке, соста
вил ее редактор, известный совет
ский радиофизик профессор С. Э. 
Хайкин. А моя первая большая кни
га «Учебник радиолюбителя. Техми
нимум первой ступени» была издана 
в 1938 г. В ней я стремился в по
пулярной форме изложить основы 
электротехники и радиотехники, ис
пользуя свой опыт радиолюбитель
ской и преподавательской работы.

Все военные годы я готовил ра
диоспециалистов сначала в Ленин
градском военном училище связи 
имени Ленсовета, а затем в Офицер
ской школе связи Войска Польского, 
которая с 1944 г. находилась на 
освобожденной территории Польши. 
Первые'два месяца я проводил за 
нятия с переводчиком, на что ухо
дило много лишнего времени. Тог
да я решил попытаться сам гово
рить по-польски. Это удалось. Кур
санты-поляки очень добросовестно 
и старательно изучали радиотехни
ку. Командование Войска Польско
го наградило меня Серебяным Крес

том Заслуги и медалью «За победу 
и свободу».

Демобилизовавшись, я стал пре
подавать радиотехнические дисцип
лины в Ленинградском институте 
авиационного приборостроения, за
тем в Ленинградской краснознамен
ной военно-воздушной инженерной 
академии имени Можайского и в 
других вузах. Последние 10 лет я 
работаю доцентом в Высшем воен
но-морском училище радиоэлектро
ники имени А. С. Попова.

Все время после войны я вел об
щественную работу сначала в Ле
нинградском радиоклубе, а затем в 
Ленинградском областном правле
нии НТОРЭС имени А. С. Попова.

За последние 25 лет я написал 
ряд книг и продолжаю работать над 
переизданием некоторых из них.

И если мои книги приносят поль
зу радиолюбителям и всем, изуча
ющим радиотехнику и электронику, 
то это — лучшая награда для меня, 
старейшего радиолюбителя и корот
коволновика первого поколения.

ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ ХОДОВ

Василий Васильевич Ходов ро
дился в 1908 г. в г. Зарайске Мос
ковской области. В его жизни ро
мантика переплетается с самоот
верженным трудом. О нем и его 
товарищах, знаменитых полярни
ках, написаны книги, очерки, замет
ки. В них В. В. Ходов предстает 
перед нами как удивительно скром
ный и мужественный человек. Та
ким был комсомолец Вася Ходов в 
тридцатые годы, таким я увидела 
Василия Васильевича и при встрече 
с ним в 1973 году.

Про Василия Васильевича мож
но сказать, что у него в жизни две 
страсти: радио и Арктика. И тому, 
и другому он отдает себя полностью 
и до конца.

Его радиолюбительский стаж се
годня насчитывает 50 лет. К радио
технике его влекло с раннего дет-

Н. ГРИГОРЬЕВА

ства. Живя под Ленинградом в Дет
ском Селе, где находилась самая 
мощная в России радиотелеграфная 
станция, он часами бродил вокруг 
нее, завороженно поглядывая на 
таинственное здание и высоченные 
антенны. Первые приемники он 
строил еще в школе. Вскоре после 
ее окончания, в 1927 г., он начал 
работать на коллективной коротко
волновой радиостанции RA67 при 
Ленинградском областном совете 
профсоюзов. Через год он получил 
индивидуальный позывной EU3CF, 
его избирают председателем секции 
коротких волн Центрального город
ского района Ленинграда и членом 
президиума Ленинградской секции 
коротких волн (ЛСКВ).

Это были годы, когда радиолю
бители «открывали» короткие вол
ны. Чтобы доказать их пригодность
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для связи в любых условиях, энту
зиасты отправлялись в далекие пу
тешествия по земле, воздуху и воде. 
Василий Васильевич Ходов прини
мал в этом деятельное участие. Ему 
приходилось держать связь с па
русником «Вега», плававшим во
круг Европы, и ледоколом «Трувор», 
проводившим суда через льды Фин
ского залива, участвовать в разра
ботке и изготовлении рерии мощ
ных коротковолновых передатчи
ков, обеспечивать КВ радиосвязь 
между отдельными подразделения
ми на маневрах Ленинградского 
военного округа. Был Василий В а
сильевич и среди тех операторов, 
которые чутко следили за сигна
лами ледокола «Красин», шедше
го на спасение экипажа дирижабля 
«Италия».

К двадцати годам В. В. Ходов 
был опытным радистом. Не случай
но именно его, как одного из луч
ших радиолюбителей, ЛСКВ реко
мендовала для участия в Северозе- 
мельской экспедиции, которой в 
1930—1932 гг. предстояло стереть 
с карты земли огромное «белое пят
но». Так в жизнь В. В. Ходова во- 

' шла Арктика.
За два года отважные полярни

ки Г. А. Ушаков, Н. Н. Урванцев,
В. В. Ходов и С. П. Журавлев де
тально исследовали неизвестный до 
того архипелаг Северной Земли — 
обширной территории площадью 
36 912 км2. Экспедицию эту оцени
вают как одну из наиболее значи
тельных географических экспедиций 
нашего времени, ставя ее в один ряд 
с знаменитыми путешествиями Пи- 
ри, Нансена, Амундсена.

Василий Васильевич Ходов вы
полнял в экспедиции работу ради
ста и метеонаблюдателя.

... Полярный день. Незаходящее 
солнце щедро дарит свои лучи за 
снеженной, скованной льдами, око
ченевшей Арктике. Трое из четве
рых обитателей крошечного остров
ка Домашний — базы экспедиции, 
отправлялись в глубь архипелага. 
В лагере оставался один человек. 
База требовала его присутствия. 
Надо было вести регулярные гидро
метеорологические и ледовые на
блюдения, держать радиосвязь с

материком, содержать в исправно
сти технику и снаряжение базы, по
полнять запасы продовольствия.

«Учтите, что вы делаете такую 
же важную работу, как и члены 
экспедиции, отправляющиеся в мар
шрут... Зная, что ваша жизнь в 
одиночестве не будет легкой, на
деюсь, что все трудности вы пере
несете бодро и справитесь с ними, 
а возможные испытания встретите 
мужественно, как настоящий совет
ский полярник. Вы имеете все дан
ные для этого.

... Срок нашего возвращения точ
но определить нельзя. Вам извест
но, что мы будем располагать про
довольствием и кормом для собак 
на 3—4 месяца; однако это не дает 
права думать, что наше отсутствие 
по истечении этого срока будет 
означать нашу гибель», — писал 
Г. А. Ушаков — руководитель экс
педиции в письме остающемуся на 
базе Васе Ходову, в письме — про
щальном слове товарищей.

— Не было ли страшно одно
м у?— спрашиваю Василия Василь
евича.

— Типичный для журналиста 
вопрос, — смеется он.— Нет, страха 
не чувствовал. Дел было много,— 
скромно поясняет он. — Метеосвод
ки я передавал четыре раза в день; 
их сначала следовало подготовить: 
снять показания с приборов и за 
шифровать метеорологическим ко
дом. А кроме того, я еще вел наблю
дения за работой радиостанций, 
тогда ведь о прохождении коротких 
волн в Арктике знали мало. Так что 
день мой начинался с обхода при
боров — сначала установленных в 
«научном кабинете» нашего дома, 
потом — на метеорологической пло
щадке. Делать это приходилось в 
любых условиях, невзирая, порой, и 
на неистовство Арктики. Случалось, 
дом снегом заносило, едва откапы
вался. Однажды я все же опоздал 
к метеонаблюдениям. Пришел к 
будке с термометрами во-время, а 
около нее медведь. Стоит на задних 
лапах, дверцу обнюхивает. Побе
жал домой за карабином, убил его, 
потом отметки с термометра брал, 
стоя на его туше. Вот из-за него на 
семь минут и опоздал.
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Северная Земля. База экспедиции на острове Домашний (1931 г.).

Радиосвязи с материком, с 
радиолюбителями - коротковолно
виками делали жизнь Василия В а
сильевича не такой одинокой. И хо
тя для работы в радиолюбительском 
эфире ему не всегда удавалось вы
кроить время, за два года он провел 
свыше тысячи связей с советскими 
и зарубежными корреспондентами.

— Работал я с Северной Земли 
своим любительским позывным 
XEU3CF*, — рассказывает он.— 
У меня была коротковолновая ра
диостанция мощностью 25—40 Вт. 
Питание ее осуществлялось от ак
кумуляторных батарей, заряжаемых 
с помощью «ветряка» — незамени
мого источника электроэнергии в 
Арктике. В тихие безветренные дни 
приходилось прибегать к услугам 
весьма «громкогласного» бензоагре
гата. Он так нещадно чихал, ды
мил и коптил, что пользоваться 
им мы предпочитали лишь в край
них случаях.

Североземельскую четверку по
лярников связывала большая и 
крепкая дружба. Они любили поде-

*  X — перед позывным обозначало пере
движную радиостанцию.

литься мыслями и помечтать о бу
дущих работах в Арктике: 
Г. А. Ушаков — о высокоширотных 
экспедициях и сквозном плавании 
по Северному морскому пути,
Н. Н. Урванцев — о промышленном 
освоении богатейших недр Таймы
ра. Любимым «коньком» С. П. Жу
равлева было обсуждение вопросов 
организации промысла морского 
зверя, а В. В. Ходова — будущих ра
диолиний в Арктике. Их мечтам 
суждено было претвориться в 
жизнь.

Большая земля встретила севе- 
роземельцев очень приветливо. 
В Кремле их принял М. И. Калинин 
и вручил правительственные на
грады.

17 декабря 1932 г. вышло по
становление СНК об организации 
Главного управления Северного 
морского пути. С первых дней в его 
работу включается В. В. Ходов, он 
руководит службой радиосвязи. 
Вспоминая о том времени, Василий 
Васильевич признается, что это бы
ли самые трудные и напряженные 
годы его жизни. Все приходилось 
начинать с «нуля». Трудно даже 
сказать, где тогда было его место
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жительства: в Москве, в Ленингра
де или в экспрессе «Красная стре
ла». И нередко в поезде, передох
нув пару часов, ему удавалось 
наметить контуры будущей схемы 
радиосвязи Северного морского пу
ти. Было ясно, что на северной окра
ине нашей страны необходимо 
строить мощные радиоцентры, кото
рые могли бы устанавливать пря
мую радиосвязь с Москвой и дру
гими крупными городами страны.

В 1934—1936 гг. В. В. Ходов 
возглавляет строительство перво
го полярного мощного радиоцент
ра в нашей стране на острове 
Диксон.

После Диксона В. В. Ходов ра
ботает директором Московского ра
диоцентра Главсевморпути. В 1937 г. 
происходит серия блистательных пе
релетов: воздушная экспедиция на 
Северный полюс О. Ю. Шмидта, по
лет В. П. Чкалова, а затем 
М. М. Громова из Москвы через по
люс в США. Вслед за М. М. Громо
вым из Москвы на Аляску отправ
ляется четырехмоторный самолет с 
экипажем С. А. Леваневского. Прой
дя полюс, самолет попал в оледене
ние, вышел из строя один из мото
ров, самолет стал терять высоту. 
Таково было последнее сообщение 
с борта самолета.

На поиски и спасение экипажа
С. А. Леваневского из Москвы сна
ряжается спасательная экспедиция 
в составе трех тяжелых самолетов 
под руководством М. И. Шевелева. 
По настоятельной просьбе Василия 
Васильевича он был зачислен в со
став экспедиции. Поменяв удобное 
кресло московского кабинета на ме
сто бортрадиста в самолете Героя 
Советского Союза В. С. Молокова, 
В. В. Ходов принял участие в поис
ках экипажа Леваневского.

Позже в 1939—1940 гг. В. В. Хо
дов возглавляет строительство ра
диоцентра на мысе Шмидта. И вот 
опять, уже в который раз, на его 
плечи ложится ответственность за 
проведение труднейших работ в 
своенравной и непокорной Арктике.

С первых дней Великой Отечест
венной войны В. В. Ходов добро
вольцем идет в армию, его зачисля
ют в отдельную мотострелковую

бригаду особого назначения. Она 
была создана для боевых действий 
в глубоком тылу врага. Боевое кре
щение Василия Васильевича прохо
дит в партизанском отряде «С а
турн», действовавшем на Смолен
щине. В. В. Ходов самоотверженно 
выполняет поручаемые ему специ
альные задания, три раза перехо
дит линию фронта и добывает цен
ные данные о действиях врага. В те 
дни в лесу на партсобрании отряда 
он был принят в члены Коммуни
стической партии. О его заслугах во 
время войны красноречиво говорят 
многочисленные медали.

После победы над фашистами и 
окончания войны В. В. Ходов вновь 
работает в Главсевморпути: снача
ла начальником управления связи, 
а потом — начальником Диксонов- 
ского арктического района. Двад
цать пять лет жизни В. В. Ходов 
посвятил организации и строитель
ству полярной радиосвязи. Разра
ботанная им в 1933 г. схема радио
связи Северного морского пути в це
лом сохранилась и по настоящее 
время. За свою работу в Арктике 
В. В. Ходов награжден тремя орде
нами Трудового Красного Знамени 
и орденом «Знак Почета».

Сейчас Василий Васильевич на 
пенсии. Он живет под Москвой,,в по
селке полярников. Полярные путе
шествия ему теперь не под силу, но 
путешествиям в радиолюбительском 
эфире он отдает все свое свободное 
время. Его позывной UW3CF изве
стен многим радиолюбителям.

Наша беседа с ним подходит к 
концу и мы выходим в сад. Там сре
ди пышных кустов сирени и тонко
ногих березок возвышается удиви
тельно изящная, добротно сделан
ная антенна. Василий Васильевич 
с гордостью смотрит на свое дети
ще и поясняет:

— Четырехэлементный квадрат 
на металлической телескопической 
мачте высотой пятнадцать метров; 
антенна — вращающаяся с дистан
ционным управлением. Слышимость 
на всех трех КВ диапазонах от
личная.

Вот заняться бы УКВ, да свя
заться с каким-либо корреспонден
том через Луну, — говорит он, и в
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В. В. Ходов у своей антенны (1972 г.).

глазах его появляются задорные 
искорки, а во всем облике что-то 
мальчишеское. И нет уже передо 
мной человека, за плечами которо
го шесть нелегких десятков лет, а

есть молодой Вася Ходов, готовый 
броситься в самые головокружи
тельные и отважные путешествия, 
пройти по самым трудным радио
тропам.

ПУТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

Ленинградский школьник Вадим 
Лабутин в 1942 г. остался сиротой. 
Его родители умерли от голода во 
время блокады. Занятия в школе 
были прерваны. Старый деревянный 
дом, где жили Лабутины, развалил
ся от взрыва недалеко упавшей 
авиабомбы.

Девятиклассник поступает на 
работу в Ленинградский радиоко
митет. Родители — пианисты — 
раньше работали здесь, а Вадим 
Лабутин известен как способный 
радиолюбитель. С десяти лет он 
увлекался опытами по электричест
ву, строил радиоприемники, посе
щал радиокружок Детской техни
ческой станции. В седьмом классе 
организовал с помощью учителя

В. А. БУРЛЯНД

физики школьный радиокружок и 
вел в нем занятия. В апреле 1941 г. 
на первой Научной конференции 
школьников Ленинграда он высту
пил с докладом о конструировании 
телевизоров. Этот доклад (108 ма
шинописных страниц) получил выс
шую оценку жюри, председателем 
которого был профессор П. В. Шма
ков.

В радиокомитет Вадима приняли 
старшим техником трансляционной 
группы. Он там и жил на казармен
ном положении. Вадим Лабутин вел 
трансляцию исторического концерта 
из филармонии, в котором исполня
лась Седьмая симфония Шостако
вича. Выезжал с корреспонден
том Л. Маграчевым в части и на
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корабли записывать фронтовые 
репортажи.

В январе 1943 г. Вадима призы
вают в армию. В школе раДистов 
он получает специальность радио
оператора, но радистом работать 
ему пришлось мало. Опыт и способ
ности радиолюбителя-конструктора 
оказались ценнее. Он ремонтирует 
и улучшает фронтовую радиоаппа
ратуру (85-й полк связи 42-й ар
мии).

За обеспечение бесперебойной 
работы средств радиосвязи в пери
од прорыва блокады младший сер
жант В. К. Лабутин был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

По окончании войны В. К. Лабу
тин был переведен в Войска МВО. 
Он участвует в конференциях и вы
ставках работ рационализаторов и 
изобретателей округа, получает 
премии на шестой и седьмой Все
союзных заочных радиовыставках, 
награждается грамотой командую
щего Войсками МВО.

Редакция Массовой радиобиб
лиотеки обращает внимание на кон
струкции В. К. Лабутина и привле
кает его в свой авторский коллек
тив. В 1949 г. выходят две его кни
ги: «Я хочу стать радиолюбителем» 
(рассказ о первых шагах радиолю
бителя с описанием простейших ра
диолюбительских конструкций) и 
«Наглядные пособия по радиотех
нике».

Весной 1950 г. В. К. Лабутин де
мобилизуется. Он хочет поступить в 
вуз, но у него нет аттестата зрело
сти. Все свободное время он зани
мается самообразованием. В редак
ции Массовой радиобиблиотеки ему 
решают помочь. Представитель ре
дакции едет в Министерство про
свещения РСФСР с ходатайством 
издательства о допуске В. К. Лабу
тина к приемным экзаменам в Ле
нинградский электротехнический 
институт (ЛЭТИ), показывает кни
ги В. К. Лабутина и рассказывает 
о его судьбе. В. К. Лабутину идут 
навстречу, и он успешно сдает всту
пительные экзамены в ЛЭТИ.

Трудно было вначале занимать
ся. Давал себя знать восьмилетний 
перерыв в учебе. Но Вадим трудо
любив, организован и настойчив.

В. К. Лабутин.

Уже с третьего курса он становится 
государственным стипендиатом и 
членом факультетского бюро 
ВЛКСМ.

Учась в ЛЭТИ, В. К. Лабутин не 
бросает радиолюбительства и участ
вует в городских и всесоюзных ра
диовыставках. Министерство выс
шего образования СССР награжда
ет его грамотой «За успешное вы
полнение научно-исследовательской 
работы «Высококачественное вос
произведение грамзаписи».

В 1955 г. В. К. Лабутин кончает 
институт с отличием. Рассмотрев 
его дипломный проект на тему «Уси
литель класса Д», Государственная 
экзаменационная комиссия отмеча
ет особую ценность работы и реко
мендует направить автора для по
ступления в аспирантуру. В. К. Л а
бутина оставляют на кафедре, но 
его влечет новая техника и он пере
ходит в одно из ОКБ в лаборато
рию по разработке транзисторов. 
Вскоре он становится начальником 
лаборатории измерений и примене
ния полупроводниковых приборов. 
В этот период в Массовой радио
библиотеке выходят его справочни
ки по транзисторам и «Книга ра
диомастера» (вышло три издания). 
В. К- Лабутин является также од
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ним из автооов «Справочника ра
диолюбителя».

В 1960 г. В. К. Лабутин в соста
ве советской делегации участвует 
в работе сессии Международной 
электротехнической комиссии в Лон
доне. В ЛЭТИ и ЛГУ он читает 
курс лекций по применению полу
проводниковых приборов. Пачка 
удостоверений на рационализатор
ские предложения и пять авторских 
свидетельств на технические усовер
шенствования напоминают об его 
активной инженерной работе. 
В 1961 г. он защищает кандидат
скую диссертацию.

В следующем году Вадим Кон
стантинович переходит на исследо
вательскую работу и занимает
ся усовершенствованием узлов ра
диоприемных устройств. В 1964 и 
в 1966 годах выходят две его моно
графии, посвященные этим вопро
сам, а в 1968 г., защитив диссерта

цию по этой тематике, В. К. Лабу
тин получает звание доктора техни
ческих наук.

Одновременно его увлекает био
ника. Работая в этой области, он 
находит ряд новых решений для по
вышения помехозащищенности ра
диоприемных устройств. Этим ис
следованиям посвящены его книги: 
«Слух и анализ сигналов», «Адап
тация в биологии и технике», «Мо
дели механизма слуха».

С 1971 г. В. К. Лабутин заведу
ет кафедрой электронной медицин
ской аппаратуры ЛЭТИ. В 1972 г.
В. К. Лабутин получает звание про
фессора.

Таков жизненный путь ученого,, 
крупного специалиста в области 
биомедицинской радиоаппаратуры, 
бывшего сержанта-фронтовика, та
лантливого радиолюбителя, автора 
и редактора Массовой радиобибли
отеки.

МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА ЗА 25 ЛЕТ

В январе, 1973 г. издательство 
«Энергия» отметило 25 лет со дня 
выхода в свет первой брошюры 
Массовой радиобиблиотеки (МРБ). 
За четверть века выпущено 819 
названий книг и брошюр общим ти
ражом более 51 миллиона экземп
ляров, объемом 5200 листов (более 
75 ООО страниц).

Массовая радиобиблиотека — 
одно из популярных изданий совет
ской научно-технической литерату
ры. Чем же привлекает это издание?

Академик А. И. Берг, сотрудни
чающий в МРБ со дня ее основания, 
отмечает: «Я знаком более или ме
нее со всеми изданиями по радио
электронике за рубежом. Берусь 
утверждать, что нигде в мире на 
протяжении 25 лет не издается та
кой серии научно-популярных книг. 
Это единственное в своем роде це
ленаправленное издание, которое 
столько лет выходит в свет по еди
ному плану, с растущим составом 
авторов, под руководством весьма 
квалифицированной и активной ре

дакционной коллегии. Массовая ра
диобиблиотека — это своеобразная 
познавательная энциклопедия ра
диотехники и электроники. Она вос
питывает молодежь и возбуждает 
интерес к радиотехнике у людей 
всех возрастов и профессий».

Для специалистов и учащихся. 
С самого начала издания выпуски 
МРБ адресовались не только радио
любителям, но также специалистам, 
работающим в разных отраслях ра
диоэлектроники, и учащимся. При 
этом была принята вполне оправ
давшая себя ориентация на преиму
щественное описание физической 
сущности явлений, развитие «мо
дельных» представлений при мини
мальном использовании математи
ческого аппарата. Доходчиво напи
санные, компактные, удобные для 
чтения, эти выпуски МРБ заняли 
промежуточное положение между 
фундаментальными монографиями 
и статьями в популярных журналах 
и, видимо, отвечали потребностям 
многих читателей, стремившихся по-
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-«Справочник радиолюбителя» под ре
дакцией А. А. Куликовского.

f  о  С » # * *  *■ ф *  * А  * *- -I:: id *

Эта книга опередила многие специ
альные издания.

лучить достаточно подробные све'- 
дения о новых отраслях радиоэлек
троники.

Если первый выпуск МРБ — 
книга С. А. Баженова «Как работа
ет радиолампа. Классы усиления»

(1947 г.) была предназначена в ос
новном для начинающих радиолю
бителей, то уже второй выпуск — 
брошюра Б. Б. Гурфинкеля «Растя
нутые диапазоны» — был адресован 
конструкторам радиоприемников.

Вскоре появилась серия книг по
знавательного характера, имевших 
целью расширение общего кругозо
ра читателей в области радиоэлект
роники, изложение сведений о 
быстро развивавшихся новых ее от
раслях. Это «Путь в телевидение»
A. Я- Клопова (1949 г.), «Радиоло
кация» В. И. Шамшура (1949 г.), 
«Магнитная запись звука» В. Г. Ко
ролькова (1949 г.), «Основы частот
ной модуляции» Г. В. Панкова 
(1949 г.), «Радиотелеуправление»
B. Н. Логинова (1950 г.), «Введе
ние в технику УВЧ» Д. А. Конашин- 
ского и С. Я. Турлыгина (1951 г.), 
«Телеизмерительные устройства» 
М. В. Максимова (1951 г.), «Введе
ние в импульсную технику» 
Ю. А. Шумихина (1952 г.), «Мето
ды и системы многоканальной свя
зи» П. И. Евдокимова (1952 г.), 
«Радионавигация» М. И. Финкель- 
штейна и А. П. Шустеровича 
(1952 г.).

В те же годы был издан ряд 
книг, посвященных физическим 
принципам действия радиоэлект
ронных устройств. Здесь надо от
метить написанную выдающимся 
советским физиком С. Э. Хайкиным 
книгу «Незатухающие колебания» 
(1953 г.) в которой он с блестящим 
методическим мастерством и почти 
без применения средств математи
ческого анализа изложил основные 
представления современной теории 
нелинейных колебаний, одним из 
основоположников которой он яв
лялся. Его же перу принадлежит 
выдержавший много изданий «Сло
варь радиолюбителя», представляв
ший собой по существу краткую 
энциклопедию тогдашней радио
электроники. Первое издание сло
варя вышло в 1951 г.

В связи с этим следует отметить 
также вышедшую в 1951 г. под ре
дакцией В. И. Шамшура «Справоч
ную книгу радиолюбителя», которая 
явилась основой для целой серии 
выпущенных впоследствии справоч
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ников, адресованных читателям с 
разными уровнями подготовки и 
получивших широкое признание. 
Большой популярностью пользовал
ся также «Справочник радиолюби
теля» под общей редакцией
А. А. Куликовского, переиздавав
шийся несколько раз. Впоследствии 
на базе этого справочника под той 
же редакцией был выпущен инже
нерный справочник.

Издания МРБ всегда быстро от
кликались на появление и развитие 
новых отраслей радиоэлектроники, 
давая читателю первоначальные 
сведения о них. Так, первые публи
кации о применении транзисторов 
точечного типа появились в 1951 г., 
когда в МРБ вышла брошюра «Кри
сталлические детекторы и усилите
ли» А. Ф. Беляева и В. Н. Логино
ва, а в 1953 г. — книга Е. Я. Пумпе- 
ра «Кристаллические диоды и трио
ды». В 1955 г. в МРБ вышла книга 
«Кристаллические триоды», напи
санная Я. А. Федотовым — тогда 
еще студентом, а впоследствии од
ним из наиболее авторитетных со
ветских специалистов. Это книга 
определила многие специальные из
дания и в течение некоторого вре
мени являлась настольным пособи
ем для многих радиоинженеров, ос
ваивавших полупроводниковую 
электронику.

Массовая радиобиблиотека вне
сла ценный вклад и в распростра
нение начальных сведений о такой 
новой в те годы и сложной области 
науки, как теория информации и 
связи. В 1957 г. была выпущена 
книга «Элементы общей теории 
связи», написанная учениками ака
демика А. А. Харкевича Р. А. К аза
ряном, Б. И. Кувшиновым и 
М. В. Назаровым. Эта книга тоже 
нашла широкий круг читателей, 
среди которых были многие радио
специалисты, стремившиеся освоить 
эту новую область техники связи.

Глядя на проспект изданий тех 
лет, видишь, как много внимания 
уделяло издательство всем новин
кам радиоэлектроники. Здесь кни
га о фотореле (С. Д. Клементьева,
1950 г.), о широкополосных и им
пульсных усилителях (Г. И. Бялик,
1951 г.), о применении радиоэлект

роники в астрономии (П. О. Чечик, 
1953 г.), о радиорелейной связи 
(Н. П. Изюмов, 1954 г.), о печатной 
1952 г.), об электромеханических 
схемотехнике (Е. А. Левитин, 
фильтрах (М. Г. Голубцов, 1957 г.), 
множество книг о транзисторной 
схемотехнике, об электронных му
зыкальных инструментах и др.

Позже в МРБ появляются кни
ги, знакомящие читателей с элек
тронными вычислительными маши
нами (Ф. В. Майоров, 1957 г.), с 
основами технической кибернетики 
(Л. П. Крайзмер, 1958 г.), с прин
ципами программного управления 
станками (В. П. Шадрин, 1962 г.), 
с принципами магнитной видеоза
писи (В. И. Лазарев, В. И. Пархо
менко, 1963 г.), с основами цветно
го телевидения (Г. И. Бялик, 
1960 г.) и др.

Массовая радиобиблиотека зна
комит читателей с радиоэлектрони
кой ускорителей частиц (Г. И. Жи- 
лейко, 1958 г.), с радиоспектроско
пией (И. Л. Радунская, 1958 г.), с 
техникой инфракрасных излучений 
(И. Б. Левитин, 1959 г.) и милли
метровых волн (Г. Б. Белоцерков- 
ский, 1959 г.).

В МРБ уделялось много внима
ния телевизионной технике и описа
ниям телевизионной аппаратуры. 
Уже в 1949 г. было выпущено пол
ное описание конструкции и спосо
бов налаживания любительского те
левизора А. Я. Корниенко, а в 1951 г. 
вышла книга В. С. Вовченко «Лю
бительский телевизионный центр». 
Автор ее возглавлял коллектив эн- 
тузиастов-радиолюбителей, постро
ивших в Харькове в 1950 г. люби
тельский телецентр, который затем 
в течение нескольких лет вел теле
передачи (главным образом пока
зывал кинофильмы) и способство
вал ускорению постройки государ
ственного телецентра. Описание это
го любительского телецентра, вы
шедшее в МРБ, помогло многим 
радиолюбительским коллективам. 
В итоге примерно в двадцати горо
дах нашей страны были построены 
и работали любительские теле
центры.

В последующие годы было вы
пущено много книг, посвященных
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обслуживанию, ремонту и настрой
ке телевизоров, а также переделке 
отдельных ламповых блоков на 
транзисторные. Среди этих книг 
большой популярностью пользова
лись справочники по телевизорам
С. А. Ельяшкевича и книга В. С. Та
расова «Новая жизнь телевизо
ра». Уделялось внимание и цветно
му телевидению. В 1971 г. было да
но описание первого любительского 
цветного телевизора С. К- Сотнико- 
ва, а в 1972 г. издана книга
С. А. Ельяшкевича «Отыскание не
исправностей и настройка цветных 
телевизоров».

Ряд книг, вышедших в МРБ, по
священ освоению космоса и косми
ческой электронике («Как получено 
изображение обратной стороны Лу
ны», «Радиотехника и космические 
полеты» и др.), а также принципам 
и достижениям квантовой электро
ники («Малошумящие усилители 
СВЧ», «Полупроводниковые лазе
ры и их применение», «Квантовые 
усилители», «Оптические квантовые 
генераторы»).

Наряду с изданием таких книг 
и брошюр все более ощущалась не
обходимость дать читателям доступ
ные учебники, содержащие систе
матическое изложение вопросов по 
отдельным отраслям радиоэлектро
ники. Их издание было подготовле
но появлением таких книг, как 
«Антенно-фидерные устройства» 
Д. П. Линде (1953 г.), «Распро
странение ультракоротких волн» 
Г. П. Грудинской (1957 г.), «Вве
дение в технику дециметровых и 
сантиметровых волн И. П. Жереб
цова (1953 г.). Первой в серии 
учебников была выпущена «Радио- 
измерительная техника» А. М. Ме- 
ерсона (1957 г.). Вслед за ней в 
1958 г. вышел учебник по радио
приемным устройствам Н. В. Боб
рова. В 1959 г. в серии учебни
ков вышла книга Н. М. Изюмо- 
ва и Д. П. Линде «Основы радио
техники». Эта книга выдержала ряд 
переизданий и была принята в ка
честве учебника во многих школах 
по подготовке радистов. Позже по
явились учебники по электронным 
приборам И. П. Жеребцова и по 
усилителям Г. С. Цыкина.

МК £С 0Ц А »

ю ш м

РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

ТЕХНИКА

Первый учебник, выпущенный в МРБ.

Одна из самых популярных книг для 
юных читателей.

Следует отметить также напи
санную в 1955 г. академиком
А. И. Бергом брошюру «Современ
ная радиоэлектроника и перспекти
вы ее развития», а также брошюру 
профессора А. М. Кугушева «Совре
менная радиоэлектроника» (1958 г.). 
Эти книги содержали обзор основ-
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Юбилейный ежегодник.

Из серии «Это очень просто»!

ных направлении радиоэлектроники 
и делали прогнозы ее развития.

Для радиолюбителей. Более по
ловины выпусков МРБ составляют 
книги для радиолюбителей. Срав
нительно немного названий адресо
ваны начинающим радиолюбителям 
(83 книги), но и среди них есть не
сколько фундаментальных пособий, 
пользующихся большой популяр
ностью. Это «Юный радиолюбитель»
В. Г. Борисова (пятое издание в 
1972 г.), «Хрестоматия радиолюби

теля» В. А. Бурлянда и И.П. Жереб
цова (пятое издание в 1971 г.),
«Ежегодник радиолюбителя». Для 
начинающих радиолюбителей триж
ды переиздавались переводные 
книги известного французского по
пуляризатора Е. Д. Айсберга: «Ра
дио?.. Это очень просто!», «Теле
видение?.. Это очень просто!» и 
«Транзистор?.. Это очень просто!». 
Написанные занимательно, попу
лярно и одновременно достаточно 
серьезно, эти три книги доходчивы 
и остроумны. Три раза переиздавал
ся «Справочник начинающего ра
диолюбителя» под редакцией 
Р. М. Малинина.

Более четырехсот выпусков МРБ 
адресовано радиолюбителям-кон- 
структорам. Здесь много книг с опи
санием радиолюбительских конст
рукций, отмеченных на всесоюзных 
радиовыставках: радиоприемников, 
усилителей, магнитофонов, электро
музыкальных инструментов, изме
рительных приборов и телевизоров. 
Наряду с ними книги, посвященные 
вопросам конструирования, налажи
вания и ремонта радиоаппаратуры, 
описанию ее отдельных узлов и 
практике радиомонтажа.

В последние годы переведены: с 
немецкого «Транзисторная техника 
для радиолюбителей» Г. И. Фишера, 
с английского «Как строить радио
аппаратуру» Р. Джонсона и «Устра
нение неисправностей транзистор
ных устройств» Д. Кинга, с японс
кого «Радиолюбительские конструк
ции на транзисторах» Окудзавы 
Сейкити.

Выше уже говорилось о справоч
никах, издаваемых в МРБ. К этому 
следует добавить несколько слов и 
о справочной серии. Она создана 
десять лет назад и состоит из не
больших брошюр, дающих справки 
по отдельным радиодеталям и при
борам бытовой радиоаппаратуры. 
Так появились брошюры по радио
лампам Ф. И. Тарасова («Частото
преобразовательные лампы», «Трио
ды», «Пентоды», «Выходные лам
пы», «Кенотроны», «Кинескопы»), 
по полупроводниковым приборам
В. К. Лабутина («Полупроводнико
вые диоды», «Транзисторы общего 
назначения», «Мощные низкочастот
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Одна из брошюр справочной серии.

ные транзисторы»), по радиодета
лям Р. М. Малинина («Резисторы», 
«Выходные трансформаторы»), по 
электроакустическим приборам 
А. Г. Дольника («Громкоговорите
ли», «Микрофоны»), по звукозапи
си М. Д. Ганзбурга («Магнитофо
ны, радиолы, магнитолы и магни- 
торадиолы», «Электродвигатели для 
магнитофонов») и ряд других. Эти 
справочники дают исчерпывающие 
сведения по одному какому-то 
вопросу и пользуются большим 
спросом.

Книги МРБ никогда не залежи
ваются на полках магазинов. Неко
торые из них расходятся за не
сколько дней.В издательство непре
рывно поступают просьбы о переиз
дании даже только что выпущенных 
книг. Частично это вызвано все еще 
недостаточными тиражами. Но в 
конечном счете большой спрос на 
книги МРБ объясняется актуаль
ностью тематики и доступностью 
изложения.

«Мы, — писал академик А. И. 
Берг, — даем самую свежую науч
но-техническую информацию, напи
санную в лучших традициях научно- 
популярной литературы. Мы стара
емся давать представление о пред
мете с физических позиций, подби

раем авторов с переднего края той 
проблемы, которой посвящена кни
га, т. е. автора, непосредственно за
нимающегося этим вопросом, и 
стремимся дать в каждой книге 
кроме познавательного и практиче
ский материал, практические схе
мы, расчетные соотношения. Уро
вень изложения в МРБ мы стара
емся выдержать таким, чтобы на
ши книги были понятны читателю, 
обладающему средним образова
нием».

Выбору тематики изданий и пе
реизданий, отвечающих требованию 
широких кругов читателей, помога
ют конференции читателей и пере
писка с ними. Редакция ежемесячно 
получает 200—250 писем.

Своей деятельностью Массовая 
радиобиблиотека способствует ук
реплению дружеских связей со стра
нами социалистического лагеря, где 
переведено около двухсот выпусков 
МРБ общим тиражом свыше 2,5 
миллионов экземпляров. По приме
ру МРБ такие же серии книг-стали 
издаваться в Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Польше и Чехословакии.

Популярность Массовой радио
библиотеки завоевана также бла
годаря тесной связи издательства с 
научно-технической и радиолюби
тельской общественностью. Важной 
опорой издательства является ре
дакционная коллегия. Среди ее чле
нов академик А. И. Берг, лауреат 
Ленинской премии Е. Н. Геништа, 
профессор Н. И. Чистяков, канди
дат технических наук В. Г. Король
ков, кандидат педагогических наук, 
доцент И. П. Жеребцов.

Нельзя не отметить в заключе
ние поддержку и помощь в работе, 
которые получают редакция и ре
дакционная коллегия МРБ со сто
роны ДОСААФ, редакции журнала 
«Радио» и Федерации радиоспорта 
СССР. В своей повседневной работе 
редакция опирается на содействие 
Центрального радиоклуба ■ СССР 
имени Э. Т. Кренкеля. В то же вре
мя следует подчеркнуть, что дости
жения Массовой радиобиблиоте
ки — это отражение успехов совет
ской радиоэлектроники, общего 
прогресса в развитии науки и тех
ники в СССР.
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Можно выразить уверенность, 
что Массовая радиобиблиотека и 
впредь будет служить важному де
лу пропаганды радиотехнических 
знаний в нашей стране, информации

о новых направлениях радиоэлект
роники и способствовать развитию 
советского радиолюбительства.

Редакционная коллегия МРБ

ЧЕТЫРЕХДИАПАЗОННЫЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ 
ПРИЕМНИК

Е. Б. ГУ МЕЛЯ

Евгений Борисович Гумеля родился 
в 1928 г. в Феодосии. Радиолюбительством 
увлекается с пятнадцати лет. С появлением 
полупроводниковых приборов он разраба
тывает ряд схем транзисторных радиопри
емников, которые можно легко повторить в 
любительских условиях.

Приемники Е. Б. Г  умели отличаются 
оригинальными схемными решениями и при
влекают внимание радиолюбителей хороши
ми параметрами и простотой налаживания. 
Описываемый здесь приемник получил тре
тий приз на конкурсе <гСССР-50 лет», про
водимом редакцией журнала «Радио» в 
1972 г.

Краткая характеристика. Приемник вы
полнен на 14 кремниевых транзисторах. Он 
рассчитан на прием программ радиовеща
тельных станций, работающих в диапазонах 
длинных (ДВ) 145—410 кГц (2069— 
731,7 м), средних (СВ) 520— 1620 кГц 
(576,9—185,2 м) и коротких (KBI) 5,8—
8.5 МГц (51,7—35,3 м) и (KBII) 8,9— 
12,4 МГц (33,7—24,2 м) волн. Промежуточ
ная частота 465 кГц. Прием в ДВ и СВ 
диапазонах осуществляется на магнитную 
ферриювую антенну, а в КВ диапазонах — 
на рамочную.

Номинальная чувствительность приемни
ка с базы первого транзистора не хуже 
5 мкВ. Избирательность по соседнему кана
лу при расстройке на ± 1 0  кГц равна 40 дБ. 
Ослабление сигнала по зеркальному каналу 
в ДВ диапазоне не менее 40, в СВ — не ме
нее 26 и КВ — не менее 12 дБ.

Автоматическая регулировка усиления 
обеспечивает изменение напряжения на вы
ходе приемника не более 6  дБ при измене
нии входного напряжения на 60 дБ.

Максимальная выходная мощность при
емника составляет 0,5 Вт при к. п. д. около 
40%. Коэффициент нелинейных искажений 
при выходной мощности 0,3 Вт не превыша
ет 5 %.

Питается приемник от батареи напряже
нием 9 В, составленной из двух последова
тельно соединенных батарей 3336Л или ше
сти элементов 343, и потребляет ток от 45 
(в режиме молчания) до 140 мА (при мак
симальной громкости). Работоспособность 
приемника сохраняется при снижении напря
жения питания до 4,5 В; при этом его чув
ствительность уменьшается не более чем в

три раза. Габаритные размеры приемника 
285X160X80 мм.

Принципиальная схема приемника при
ведена на рис. 1. Приемник состоит из сме
сителя (транзисторы Т\ и Т2) , гетеродина 
(Г3 и Т4\, апериодического усилителя проме
жуточной частоты {Те—Г8), детектора (Та), 
стабилизатора напряжения питания (Г5) и 
трехкаскадного бестрансформаторного уси
лителя низкой частоты (Т10—Гц). Особен
ностью приемника является использование в 
нем кремниевых транзисторов одной струк
туры.

Сигнал, принятый рамочной или
ферритовой Анг антенной, с катушки связи 
Ц  (в КВ диапазонах) или с отводов кату
шек L u Z-2 (в ДВ и СВ диапазонах) через 
конденсатор Сц подается на базу транзис
тора Ти включенного по схеме с общим кол
лектором. Усиленный (по мощности) сигнал 
поступает в цепь эмиттера транзистора Т2, 
включенного (для сигнала высокой частоты)

Е. Б. Гумеля.
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по схеме с общей базой. Сюда же через це
почку RiCn подается напряжение гетероди
на, снимаемое с катушки связи соответству
ющего диапазона (L6, Lt или L9).

По постоянному току транзисторы,Т\ и 
Т2 включены по схеме дифференциального 
усилителя. Напряжение на базе транзисто
ра Т2 поддерживается неизменным с по
мощью стабилизатора, собранного на тран
зисторе Т5. На базу транзистора через 
фильтрующую ячейку Л5С25 подается напря
жение АРУ с выхода детектора. При изме
нении напряжения в сравнительно небольших 
пределах происходит перераспределение то
ков транзисторов 7", и Т2, в результате чего 
усиление смесительного каскада резко 
уменьшается (оно может уменьшиться в 
2000—3000 раз). Другими словами, приме
нение регулировки усиления в смесителе по
зволило повысить эффективность АРУ и зна
чительно расширить динамический диапазон 
входных напряжений. Приемник работает 
без искажений при подаче на базу транзис
тора Т\ сигнала напряжением до 50 мВ.

Гетеродин собран на транзисторах Т3 и 
7Y По существу схема гетеродина не отли
чается от схемы мультивибратора с эмиттер- 
ной связью, но благодаря соответствующе
му выбору ее элементов гетеродин выраба
тывает колебания, форма которых очень 
близка к синусоидальной (коэффициент не
линейных искажений менее 3%).

Особенностью примененного гетеродина 
является повышенная (по сравнению с рас
пространенными схемами) стабильность ам
плитуды генерируемых колебаний в широ
ком диапазоне частот. Осуществляется это 
следующим образом. Как только амплитуда 
колебаний на катушке связи Le достигает 
определенного значения, открывается (в за
висимости от знака напряжения в данный 
момент времени) коллекторный переход ра
нее закрытого транзистора (7'3 или Tt), ко
торый выполняет роль шунтирующего дио
да, и обеспечивает необходимое постоянство 
амплитуды колебаний гетеродина. Преиму
щество такой схемы гетеродина заключается 
в том, что он не склонен к паразитной гене
рации даже при больших отклонениях вхо
дящих в него элементов от расчетных зна
чений. Это существенно упрощает налажи
вание гетеродина в любительских условиях.

Для предотвращения паразитной частот
ной модуляции, которая может возникнуть 
из-за колебаний напряжения питания в такт 
с изменением громкости звука (например, 
при глубоком разряде батареи-литания), на
пряжение питания гетеродина поддержива
ется постоянным с помощью стабилизатора 
на транзисторе Т$

Коммутация входных и гетеродинных 
контуров ДВ и СВ диапазонов обычная. 
В диапазоне же коротких волн для получе
ния двух поддиапазонов введены дополни
тельные конденсаторы С3, C9 (Ci, С8), обес
печивающие нужные границы поддиапазо
нов с одной контурной катушкой. Это 
позволило несколько уменьшить размеры 
монтажной платы приемника и упростить 
процесс сопряжения настроек входного и ге
теродинного контуров. Сопряжение настроек 
производится только изменением индуктив

ности одной катушки в конце поддиапазона 
КВ-I и подбором одного конденсатора в на
чале поддиапазона KB-II; во всех осталь
ных точках обоих поддиапазонов оно про
исходит автоматически. Достоинство приме
ненной схемы коммутации заключается в 
возможности использования для обоих КВ 
поддиапазонов одной общей рамочной ан
тенны, индуктивность которой является ча
стью индуктивности входного контура. Ос
новная катушка L3 служит для подстройки 
контура. С ней индуктивно связана катуш
ка связи L4, согласующая входной контур 
с входным сопротивлением смесителя.

В коллекторную цепь транзистора Т2 
включен фильтр сосредоточенной селекции 
LnCig, С2о, Z-12C21, £ 24, L^Czz, настроенный 
на промежуточную частоту 465 кГц. Напря
жение этой частоты подается на вход усили
теля (Те—Ts) Высокое входное сопротивле
ние каскада, собранного на транзисторах 
Тб—7V, позволило осуществить полное вклю
чение контура L l3C22 в иепь базы транзисто
ра 7V Усилитель промежуточной частоты 
охвачен глубокой отрицательной обратной 
связью по постоянному току (резисторы R z ,  
R7), которая обеспечивает практически не
изменное напряжение на коллекторе тран
зистора Ts. Это напряжение используется ,в 
качестве опорного для стабилизатора, со
бранного на транзисторе Ть, а также для 
получения стабильного смещения на базе 
транзистора Т9, выполняющего функцию де
тектора Транзистор Тд включен по схеме 
с общим коллектором, благодаря чему де
текторный каскад обладает большим вход
ным и малым выходным сопротивлениями, а 
также малым коэффициентом нелинейных 
искажений и значительным коэффициентом 
передачи. При напряжении сигнала проме
жуточной частоты на входе каскада 100 мВ 
и глубине модуляции 30% выходное напря
жение детектора достигает 10 мВ. С на
грузки детектора (резисторы R 13 и /?ц) сни
мается напряжение звуковой частоты, кото
рое подается на вход усилителя низкой ча
стоты, и напряжение АРУ, поступающее на 
базу транзистора 7Y

Использование регулятора громкости R lt 
в качестве нагрузки детектора возможно 
лишь при хорошем качестве переменного ре
зистора, иначе это приведет к возникнове
нию шорохов и тресков при регулировании. 
Для устранения этого недостатка детектор
ный каскад можно несколько видоизменить, 
как показано на рис. 2  (на приводимом да
лее рис. 3 установка деталей R2S и С33 не 
предусмотрена).

Усилитель низкой частоты (см. рис. 1) 
собран на транзисторах Тт —7’14. Автомати
ческая стабилизация режима работы транзи
сторов осуществляется за счет глубокой от
рицательной обратной связи, напряжение 
которой снимается с выхода усилителя и 
подается в цепь эмиттера транзистора Т,0. 
Еще одна цепь отрицательной обратной свя
зи ( R 21, R22C35) уменьшает частотные иска
жения, вносимые разделительным конденса
тором Сз7. Совместное действие этих обрат
ных связей стабилизирует работу усилите
ля настолько, что даже при глубоком раз
ряде батареи питания (практически при
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Рис. 2. Изменения в схеме детек
тора для устранения помех при ре

гулировке громкости.

снижении ее напряжения с 9 до 4,5 В) 
не наблюдается заметного увеличения коэф
фициента нелинейных искажений.

Связь между каскадами усилителя низ
кой частоты — непосредственная, что обес
печивает хорошую передачу низших частот 
рабочего диапазона. В оконечном каскаде 
усилителя применены транзисторы КТ603А, 
позволяющие получить выходную мощность 
до 0,5 Вт на нагрузке сопротивлением 8  Ом 
(громкоговоритель 1ГД-36}. Из-за сравни
тельно малого коэффициента усиления по 
току транзисторов группы А сопротивление 
резистора R24 в коллекторной цепи тран
зистора Г12 выбрано небольшим, что не
сколько снижает экономичность усилителя. 
При использовании транзисторов КТ603Б 
сопротивление этого резистора следует уве
личить до 1 —1,5 кОм.

Конструкция и детали. В приемнике при
менены резисторы типа МЛТ-0,25 (можно 
заменить на ВС-0,125, или -0,12), перемен
ный резистор СПЗ-4вМ («ц ). конденсаторы 
КМ и КЛС (С,«. С 18, С26, С 28, Сзо,
Сзз, С35, Счб), электролитические конденсато
ры К50-6 (С 17, С25, С27, Сз1, Сз2, С34, С37). Во 
входных и гетеродинных контурах и фильт
ре сосредоточенной селекции использованы 
конденсаторы КП и КМ группы М47 (М75); 
вместо них можно использовать конденсато
ры КЛС (тех же групп по ТКЕ) и КСОТ. 
Блок конденсаторов переменной емкости с 
подстроечными конденсаторами взят от ра
диоприемника «Селга» При использовании 
других деталей следует учесть, что под- 
строечные конденсаторы С4, С6 должны 
иметь высокочастотный диэлектрик (слюда, 
фторопласт). В контурах же ДВ и СВ диа
пазонов можно применить любые подстроеч- 
ные конденсаторы, в том числе и самодель
ные, выполненные из отрезков провода 
ПЭВ-2 диаметром 1— 1,5 и длиной 15— 
2 0  мм с обмоткой по всей длине из прово
да этой же марки, но диаметром 0,2—0,3 мм.

Катушки Z.] и Z-2 намотаны на феррито- 
вом (400НН) стержне диаметром 8  и дли
ной 160 мм. Первая из них содержит 10 вит
ков провода ПЭЛШО 0,2 (часть катушки 
от «заземленного» конца до отвода) и шесть 
секций по 45 витков провода ПЭЛШО 0,1, 
а вторая — восемь витков провода ПЭЛШО 
0 ,2  (от «заземленного» конца до отвода) 
и 75 витков провода ЛЭШО 10X0,07.

Катушки L3 и L4, а также L$ и L6 намо
таны на ферритовых (100 ВЧ) стержнях 
диаметром 2,8 и длиной 12 мм. Катушки L3 
(1 2  витков) и La (2 2  витка) намотаны про
водом ПЭЛШО 0,35, а катушки L, (3 вит
ка) и Z-6 (4 витка) проводом марки
ПЭЛШО 0,1, причем катушка Lt расположе
на поверх катушки L3, а катушка L6 по
верх Ls.

Катушки Z-7 — три секции по 50 витков, 
Lg— 12 витков, Z-9 — 8  витков и L l0 — три 
секции по 33 витка намотаны проводом 
ПЭВ-2 0,1 и помещены в ферритовые 
(600НН) чашки 45 с внешним диаметром 
8 ,6  мм.

Каждая из катушек Ln—L i3 состоит из 
трех секций по 33 витка, намотанных про
водом ЛЭШО 5X0,06 (или ПВТЛ 3X0,08) 
и помещена в ферритовую (600НН) чашку 
45 с внешним диаметром 8 ,6  мм.

Катушки L3—L6 после намотки залиты 
воском с канифолью. Этот же состав ис
пользован и для крепления катушек на мон
тажной плате.

Ферритовую антенну Л« 2 с катушками 
Z-i и Z-2, а также катушки L7—L\3 можно 
взять готовыми, например от транзисторных 
радиоприемников «Соната» или «Селга»

В приемнике применены транзисторы со 
статическим коэффициентом передачи тока 
бет от 15 до 45. Использовать их рекомен
дуется в таком порядке (по мере убывания 
коэффициента передачи): Г5, Гв, Т\, Г9, Т,0. 
Т7, Тй, Гц, Г|2, Г2, Г3, Г4. Вместо транзисто
ров серии КТ315 можно применить транзис
торные микросхемы 1ММ6.0; при этом объе
динять транзисторы следует таким образом: 
Г,—Г4; Гв—Г9; Г5, Т,0—Т\ъ Транзисторы 
КТ603А можно заменить транзисторами 
ГТ404А или ГТ404Б и даже КТ315 (с лю
бым буквенным индексом), однако в послед
нем случае выходная мощность приемника 
снизится до 150—180 мВт. При использо
вании транзисторов серии ГТ404 сопротивле
ние резистора необходимо уменьшить 
до 30 Ом

Все детали приемника смонтированы на 
печатной плате (рис. 3), которую можно 
изготовить из фольгированного стеклотексто
лита или гетинакса толщиной 1,5—2,5 мм. 
Поскольку плата является основным несу
щим элементом конструкции (на ней разме
щены регулятор громкости, блок конденса
торов переменной емкости, шкально-верньер
ное устройство, переключатель диапазонов), 
она должна быть достаточно жесткой, что 
достигается креплением ее к корпусу в ше
сти точках. При толщине материала платы 
2—2,5 мм можно обойтись всего четырьмя 
крепежными точками.

Перед монтажом навесных элементов 
электрической части приемника рекоменду
ется провести контрольную механическую 
сборку. Для этого на плате устанавливают 
уголковый кронштейн с переключателем диа
пазонов (рис. 4), блок конденсаторов пере
менной емкости, регулятор громкости, втул
ку с валиком настройки, запрессовывают 
стойки роликов шкального механизма, при
меряют по месту ферритовую антенну и 
электролитические конденсаторы Сп, С32, 
С34. С37. Убедившись в правильности размет-
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ки печатной платы и проведя не
обходимые подгоночные работы, 
все перечисленные детали снима
ют с платы, печатные проводники 
зачищают до блеска резинкой для 
чернил, промывают спиртом или 
ацетоном и покрывают раствором 
канифоли в спирте.

В первую очередь на плате 
монтируют все резисторы и кон
денсаторы, затем транзисторы, ка
тушки индуктивности, блок кон
денсаторов переменной емкости, 
переменный резистор регулятора 
громкости и, наконец, переключа
тель диапазонов с предварительно 
припаянными к его контактам кон
денсаторами Ci, Сз, Се, Се, Сц, 
Си и проводниками для соедине
ния с остальной частью прием
ника.

Для получения достаточно 
большой (!20 мм) шкалы при ис
пользовании шкива на оси блока 
конденсаторов переменной емко
сти ограниченного диаметра (на
пример, от приемника «Селга») в 
шкально-верньерном механизме 
применены двухступенчатые роли
ки. Кинематическая схема меха
низма и чертежи его деталей при
ведены на рис. 5. Стрелка-указа
тель настройки изготовлена из 
стальной проволоки диаметром
1,5 мм. Размещение деталей меха
низма на плате приемника показа
но на рис. 6.

Приемник помещен в разбор
ный корпус оригинальной конст
рукции. Его детали изготовлены 
из тонкослойной фанеры и покры
ты декоративной пленкой, имити
рующей ценные породы дерева. В 
передней и задней стенках корпу
са сделаны продольные декоратив
ные прорези под громкоговори
тель, а также пазы с пятью отвер
стиями под фигурные планки из 
дюралюминия толщиной 3 мм, ко
торые служат для соединения де
талей корпуса в единое целое. Вы
ступающие торцы планок отполи
рованы и являются декоративным 
украшением. Ушки, находящиеся с 
внутренней стороны передней и 
задней стенок, служат для стяги
вания деталей корпуса с помощью 
пружин и для крепления монтаж
ной платы (см. рис. 4).

К боковым стенкам корпуса с 
внутренней стороны привинчены 
стальные угольники с резьбовыми 
отверстиями для крепления держа
теля шкалы, нижней стенки корпу
са и переносной металлической 
ручки, которая выполняет функцию 
рамочной антенны Ани используе
мой при приеме радиовещательных 
станций в КВ диапазонах. Ручка 
изготовлена из полированной дюр
алюминиевой полосы шириной 15 
и толщиной 1,5 мм. Для увеличе-
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Рис. 4. Конструкция корпуса и размещение деталей на нем.

Шкив конденсаторов 

ее>с1В

Рис. 5. Кинематическая схема и детали шкально-верньерного механизма.

ния жесткости служит лакированный дере
вянный брусок, приклеенный к ручке клеем 
БФ-2.

Держатель шкалы представляет собой 
прямоугольную пластину, изготовленную из 
гетинакса толщиной 1,5 мм, к которой при
клепаны дюралюминиевые полированные 
уголки. В пластине имеются два отверстия 
под винты крепления к угольникам боковых 
стенок, отверстия под оси регулятора гром

кости и настройки, а также узкое пря
моугольное отверстие под указатель на
стройки.

Шкала приемника изготовлена из орга
нического стекла толщиной 3 мм. Надписи, 
поясняющие назначение органов управления, 
и линейки шкал отдельных диапазонов вы
гравированы с обратной стороны. При сбор
ке шкала плотно вставляется между уголь
никами держателя, на который предвари-
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тельно укладывают софит, изготовленный 
из плотной бумаги темного цвета.

Нижняя стенка корпуса конструктивно 
выполнена так же, как и держатель шкалы, 
только продольные угольники, выполняющие 
в этом случае чисто декоративную роль, 
приклепаны к ней несколько иначе.

Для подключения элементов питания 
применены разъемы от использованных бата
рей «Крона». Один из них припаян к про
водам питания приемника, а другой вместе 
с плоскими пружинами приклепан к гети- 
наксовой пластинке, которая служит для 
подключения батарей 3336J1.

Ручки управления и фигурные винты 
крепления переносной ручки выточены из 
дюралюминия и отполированы, 

щ Налаживание приемника начинают с
га проверки правильности монтажа. Только 
с убедившись в этом, включают питание и 
в  проверяют напряжения на электродах тран- 
§ зисторов в соответствии с указанными на 
я схеме.
5 Большинство каскадов приемника (уси-
с литель промежуточной частоты, детектор и 
я гетеродин) в налаживании, как празило, не 
га нуждается, так как режимы работы их тран- 
<| зисторов устанавливаются и поддержива- 
*  ются автоматически.
«  Налаживание смесителя сводится к
щ установке такого напряжения на базе тран

зистора Т2 (см. рис. 1), при котором чув- 
^ ствительность приемника максимальна. Для 
х этого в разрыв коллекторной цепи транзи- 

стора (в точке а по схеме) включают мил- 
as лиамперметр на ток 3—5 мА, а резистор R& 
S' в базовой цепи транзистора Т5 заменяют 
?  переменным резистором с сопротивлением 
я 82— 100 кОм. Вначале, изменяя сопротивле-
4 ние резистора /?8, устанавливают коллектор-
5 ный ток транзистора Г2, равным 0,5—0 ,6  мА.
3 Затем приемник настраивают на слабо слы- 
•* шимую радиостанцию или подают на вход 
^ усилителя минимально различимый на слух 
£ сигнал от генератора сигналов и, медленно
4  изменяя сопротивление резистора Rs, доби- 
g ваются максимальной громкости звучания, 
g Если максимум громкости выражен нечет- 
9  ко, то движок резистора следует оставить в 
s  положении, соответствующем большему со- 
53 противлению, при котором громкость нрини-

маемых сигналов еще не снижается. После 
so этого измеряют сопротивление введенной ча- 
о сти резистора и заменяют его постоянным 

qJ резистором ближайшего номинала.
Режим работы транзисторов усилителя 

низкой частоты устанавливают подбором ре
зисторов R ls и /?25 Подбирая первый из них, 
устанавливают необходимое напряжение на 
коллекторе транзистора Г14 (5 В), а подби
рая второй — ток покоя транзисторов Т13 и 
Тц (4—5 мА). Более точно этот ток подби
рают по минимуму слышимых искажений 
при работе приемника с малой громкостью.

После этого конденсатор Сti отпаивают 
от переключателя диапазонов и подключа
ют его к выходу генератора стандартных 
сигналов, настроенного на частоту 465 кГц 
с 30%-ной модуляцией. Эмиттеры транзисто
ров Г, и Т2 временно соединяют с общим 
проводом приемника через конденсатор ем
костью 0,05—0,1 мкФ. Установив выходное
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Рис. 7. Принципиальная схема смесителя со 
стрелочным индикатором настройки.

напряжение генератора, равное 25—30 мкВ, 
и подключив параллельно резистору R h 
милливольтметр переменного тока, поочеред
ным вращением сердечников катушек L n— 
Li$ настраивают фольтр сосредоточенной се- 
лекции по максимуму напряжения на нагруз
ке детектора. По мере приближения к точной 
настройке на частоту 465 кГц выходное на
пряжение генератора следует уменьшать. 
Чувствительность приемника с базы тран
зистора Т1 при 0,1 выходной мощности (из

меряется на нагрузке усилителя низкой час
тоты) должна быть 5—7 мкВ.

Настройку диапазонов частот, генери
руемых гетеродином, производят как обыч
но — изменением индуктивности катушки в 
конце соответствующего диапазона и под
бором конденсатора в его начале. При этом 
следует считать, что в приемнике не два, 
а один КВ диапазон с началом, соответст
вующим высшей частоте второго поддиапа
зона (около 12,4 МГц), и концом, соответ
ствующим низшей частоте первого поддиа
пазона (около 5,8 МГц).

Следующий этап налаживания — сопря
жение настроек входных и гетеродинных 
контуров. При этом окончательную под
стройку ДВ и СВ диапазонов следует про
изводить в смонтированном приемнике (со 
снятой задней стенкой), чтобы учесть влия
ние металлической массы громкоговорителя 
на магнитную ферритовую антенну. В КВ 
поддиапазонах настройку производят пос
ле полной сборки приемника (с установлен
ной на место переносной ручкой, выполняю
щей функцию антенны). Для доступа к эле
ментам контуров этих поддиапазонов шка
лу вместе с держателем временно снимают. 
После настройки положение сердечников 
катушек фиксируют расплавленным пчели
ным воском или церезином.

При желании в приемник можно ввести 
стрелочный индикатор настройки, которым 
может служить малогабаритный микроам
перметр на ток 100—200 мкА. Изменения в 
схеме приемника для этого случая показаны 
на рис. 7.

Т Р А Н З И С Т О Р Н Ы Й  Т Е Л Е В И З О Р

Юрий Васильевич Филимонов _ родился 
в 1946 г. в Москве. Радиолюбительством 
занимается с десяти лет. Как и многие дру
гие радиолюбители-конструкторы, он про
шел большой и увлекательный творческий 
путь. Радиоприемники, электропроигрыва
тели, магнитофоны, цветомузыкальные уста
новки и, наконец, телевизоры — вот пример
ный перечень его конструкций.

С 1968 г. Ю. В. Филимонов руководит 
кружком радиоэлектроники в Доме пионе
ров Октябрьского района Москвы. В 1971 г. 
он закончил вечернее отделение Московско
го института радиотехники, электроники 
и автоматики по специальности «Радио
физика».

Ниже приводится подробное описание 
одной из последних конструкций Ю. В. Фи
лимонова — «•транзисторного телевизора».
получившего третий приз на XXV Всесоюз
ной выставке радиолюбительского твор
чества.

Краткая характеристика. Телевизор с 
кинескопом 59ЛК2Б, собранный полностью 
на полупроводниковых приборах, предназ
начен для приема телепередач в одном из

Ю. В. ФИЛИМОНОВ

четырех заранее выбранных каналов метро
вого диапазона волн. Установленный в нем 
газоразрядный цифровой индикатор пока
зывает номер принимаемой программы.

Высокая стабильность размеров изобра
жения, а также частот задающих генерато
ров строчной и кадровой разверток в соче
тании с примененной схемой синхронизации 
позволили обойтись без соответствующих 
ручек управления, что значительно упроща
ет эксплуатацию телевизора. Дистанционное 
управление, осуществляемое с малогабарит
ного (85X55X25 мм) пульта без соедини
тельных проводов дает возможность вклю
чать и выключать телевизор, а также в 
любом порядке переключать программы.

Электронный стабилизатор напряжения 
питания обеспечивает устойчивую работу 
телевизора при колебаниях сетевого напря
жения в пределах от ± 1 0  до ± 2 0 % номи
нального.

Основные параметры телевизора: чув
ствительность со входа 20—40 мкВ; ослаб
ление промежуточных частот 31,5 МГц не 
менее 26 дБ 30; 39,5 и 41 МГц не менее 
34 дБ; четкость по горизонтали 550 строк;
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число различных градаций яркости 9; поло
са пропускания канала изображения 
5,3 МГц; полоса пропускания усилителя 
низкой частоты 50—10 000 Гц; выходная 
мощность УНЧ 2 Вт; дальность дейст
вия дистанционного управления не менее 
8  м; мощность, потребляемая от электросе
ти, не более 40 Вт.

Принципиальная схема телевизора по
казана на рис. 1.

Переключатель телевизионных каналов 
(ПТК). Телевизионный сигнал из антенны 
поступает на вход ПТК, который состоит 
из усилителя высокой частоты (УВЧ), сме
сителя и гетеродина. Вход блока асиммет
ричный и рассчитан на подключение кабеля 
с сопротивлением 75 Ом. Между антенным 
гнездом и входным резонансным контуром 
включен фильтр, состоящий из катушек 
Z-ioj, £ю2 и конденсаторов Сю2, Сю4- Он по
давляет помехи с частотами, равными про
межуточным частотам телевизора. Входной 
резонансный контур образован входной ем
костью транзистора Т10и емкостью монта
жа и индуктивностью катушки L t03, различ
ной для каждого канала.

Каскад УВЧ собран по схеме с общим 
эмиттером на транзисторе Гк». Его нагруз
кой является двухконтурный полосовой 
фильтр, состоящий из катушек L t0s
и конденсаторов Спо, Cioe, СП2, Сш . На ба
зу транзистора Т 10| подается напряжение 
автоматического регулирования усиления 
(АРУ). Цепь L 105C 107 служит для нейтра

лизации проходной емкости транзистора.
Смеситель выполнен на транзисторе 

Т«и по схеме с общим эмиттером и нагру
жен резонансным контуром L 107C116, настро
енным на частоту 35 МГц. Выходное напря
жение снимается с резистора Rim, включен
ного последовательно с катушкой L ,07-

Гетеродин собран на транзисторе Т!03 
по схеме с общей базой и емкостной обрат
ной связью. Контур гетеродина образован

индуктивностью катушки /.юв и емкостям» 
транзистора 7"юз, монтажа и варикапа 
Дю2- Подстройка частоты гетеродина осу
ществляется изменением напряжения на 
варикапе. Напряжение гетеродина подается 
на смеситель через конденсатор Сц7- Ре
жим работы ПТК поддерживается стаби
литроном Д ш .

Канал изображения. Усилитель проме
жуточной частоты канала изображения 
(УПЧИ) — трехкаскадный, с сбщим усиле
нием около 2000. На входе УПЧИ включен 
полосовой фильтр сосредоточенной селек
ции (ФСС), в котором происходит основное 
формирование частотной характеристики 
усилителя. Фильтр ФСС состоит из резо
нансных контуров /-203̂ *216, 2̂04̂ 217, -̂205̂ 218, 
^-206^219, ^-207^220, ^-208^-221 И ^ 2 09^222 .

Первый каскад УПЧИ собран на тран
зисторах Т2ов и Т207. Он охвачен действием 
АРУ и для получения стабильной частот
ной характеристики выполнен по каскодной 
схеме. Усиление этого каскада под воздей
ствием напряжения АРУ снижается из-за 
уменьшения тока коллектора и увеличения 
дифференциального сопротивления диода 
Дгп, через который подается сигнал на ба
зу транзистора Тгът. Нагрузкой первого 
каскада УПЧИ служит контур Z-2ioC226, за- 
шунтированный резистором # 230 Для рас
ширения полосы пропускания. Связь со 
следующим каскадом осуществляется через 
катушку Z-2U-

Второй каскад УПЧИ собран на тран
зисторе Ггов по схеме с общим эмиттером. 
Его нагрузка — контур Z.212C229, настроен
ный на частоту 38 МГц. Нейтрализация 
каскада осуществляется конденсатором С2зо.

Третий каскад УПЧИ выполнен на тран
зисторе Т2о9 также по схеме с общим эмит
тером. Нагружен он полосовым фильтром 
£214^ 234, £.21бС2з8 с индуктивной связью, не- 
сколько большей критической. Этот каскад 
нейтрализован конденсатором С235.

Напряжение питания УПЧИ поддержи
вается стабилитроном Дгн- Каждый каскад 
питается через развязывающий фильтр.

С выхода УПЧИ сигнал подается на ви
деодетектор, выполненный на диоде Дгч- Его 
нагрузкой служит резистор #242 и входное 
сопротивление видеоусилителя. Дроссель 
Д р т  и конденсаторы С239, C24i являются 
элементами П-образного фильтра. Выходное 
напряжение видеодетектора около 1 В.

Видеоусилитель телевизора — двухкас
кадный. Он выполнен по схеме с непосред
ственной связью. Первый каскад собран на 
транзисторе Тш  по схеме с общим коллек
тором для сигнала изображения и по схеме 
с общим эмиттером для сигнала звукового 
сопровождения. Разностная частота 6,5 МГц 
усиливается этим каскадом, выделяется в 
контуре /-218^244 И С К Э Т уШ К И  СВЯ ЗИ  Z.217 по
ступает на второй каскад усилителя проме
жуточной частоты звукового сопровождения 
Т213. Режекторный контур L219C242 в цепи- 
эмиттера транзистора Т210 служит для по
давления сигнала частотой 6,5 МГц, попада
ющего на оконечный каскад видеоусилителя.

Выходной каскад видеоусилителя со
бран по каскодной схеме на транзисторах 
Г2п и Г212. Схема включения выходного
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транзистора с общей базой позволяет до
вольно просто получить требуемую полосу 
пропускания видеоусилителя. В этом к аск а
де осущ ествляется регулировка коэффициен
та усиления (контрастности) в пределах от 
50 до 100 реостатом /?5, установленным в 
эмиттерной цепи транзистора Г2ц. Такой 
регулировки усиления вполне достаточно при 
эффективной АРУ, примененной в телевизо
ре. В схемы АРУ и синхронизации видео
сигнал снимается с эмиттера транзистора 
Ггц. Коррекция частотной характеристики 
видеоусилителя осущ ествляется дросселями 
Д Р т, Дргоз в коллекторной цепи транзис
тора Т 212 и конденсатором С 245 в эмиттерной 
цепи транзистора Т 2 ц .  С вы хода видеоусили
теля видеосигнал подается на катод кинеско
па. Начальное смещение для вы бора рабочей 

точки нэ линейном участке характеристики 
видеоусилителя создается и стабилизирует
ся с помощью диода Д н а .  Режим работы 
видеоусилителя поддерж ивается стабилитро
ном Д 2ц. Выходной каскад  питается напря
жением 80 В, которое вы рабаты вается в 
схеме строчной развертки. Пиковый детек
тор — диод Д216 и конденсатор С248 слу
жит для получения постоянного напряж е
ния, пропорционального разм аху  видеосиг
нала, и необходимого для автоматического 
регулирования яркости при изменении конт
растности изображения.

Канал звукового сопровождения. Уси
литель промежуточной частоты канала зв у 
кового сопровождения (У П Ч З) — трехкас
кадный. Первый каскад, выполненный на 
транзисторе Г2ю, входит в видеоусилитель 
(о нем было сказано вы ш е). Второй каскад 
собран на транзисторе Т213 по схеме с об
щим эмиттером. Его нагрузкой является ре
зонансный контур Z-22oC2 5 i, настроенный на 
частоту 6,5 МГц. С помощью конденсатора 
С250 осущ ествляется нейтрализация каскада. 
Усиленный сигнал с катушки связи L221 по
ступает в цепь базы  транзистора Г 214, вклю
ченного такж е по схеме с общим эмиттером. 
Конденсатор С 255 служит для нейтрализа
ции третьего каскада.

Транзистор Г™  нагружен на частотный 
детектор, выполненный по схеме детектора 
отношений. Сигнал низкой частоты снима
ется с точки соединения конденсатора С26о. 
C26i и через цепь частотной коррекции 
Л264С 264 подается на предварительный кас
кад усилителя низкой частоты, собранный на 
транзисторе ^ i s  по схеме с общим эмитте
ром. Для уменьшения нелинейных искаж е
ний и увеличения входного сопротивления 
введена отрицательная обратная связь, соз
д аваем ая резистором /?27о в эмиттерной це
пи транзистора Т 2 \ъ. Усиленный низкоча
стотный сигнал поступает на регуляторы 
тембра /?i и громкости /?2. Регулятор темб
ра собран по мостовой схеме. В него входят 
резисторы /?272— /?275 и конденсаторы С269— 
С 271. В среднем положении движ ка резисто
ра R \  частотная характеристика усилителя 
низкой частоты равномерна, а в крайних 
положениях имеет подъем в области ниж
них и верхних частот.

Выходной каскад  усилителя низкой ча
стоты собран на транзисторах — Т щ  по 
бестрансформаторной схеме. Режим его р а

боты по постоянному току ж естко стабили
зирован за  счет отрицательной обратной 
связи, подаваемой с вы хода усилителя через 
резистор / ? 282 в эмиттерную цепь транзисто
ра Т ш .  Напряжение обратной связи  по пе
ременному току с делителя /?2ю/ ?2 8 1  тож е 
подается в эмиттерную цепь транзистора 
Т 2 1в. Конденсатор C j75 обеспечивает п од ав
ление частот выше 10 000 Гц и тем самым 
уменьш ает влияние наводок от строчной 
развертки. Диод Д 220 служ ит для темпера
турной стабилизации начального тока вы 
ходных транзисторов. Д ля защ иты  транзис
торов выходного каскада при случайных з а 
мыканиях питание их осущ ествляется через 
резистор R z 8в, который ограничивает м ак
симальный ток до допустимого значения. 
Нагрузкой выходного каскада сл уж ат два 
громкоговорителя 1ГД-18.

Система автоматической подстройки ча
стоты гетеродина (АПЧГ). Н а вход систе
мы А П Ч Г сигнал промежуточной частоты 
канала изображ ения подается с катушки 
£.215, индуктивно связанной с выходным кас
кадом УПЧИ. Система А П Ч Г состоит из 
усилителя высокой частоты, частотного дис
криминатора и усилителя постоянного на
пряжения. Усилитель высокой частоты со
бран на транзисторах Г 204 и Тг05 по к аскад 
ной схеме для получения большей стабиль
ности работы. Его нагрузкой служ ит кон
тур L 202C 2U  частотного дискриминатора 
Усиленное напряжение выпрямляется диода
ми Д 207 и Д г о в ,  подключенными к контуру 
L m i C i o s -  С вязь  меж ду контурами 
Z.2o2C2i3 и Z-2 0 1C 208 — индуктивно-емкостная. 
Д ля емкостной связи  используется конденса
тор Сгю-

Частотный дискриминатор настроен на  ̂
промежуточную частоту канала и зображ е
ния (38 М Гц). Н а выходе дискриминатора 
образуется постоянное напряжение, пропор
циональное отклонению промежуточной ча
стоты от номинального значения. П оляр
ность этого напряжения зависит от знака 
отклонения промежуточной частоты. Д ля 
повышения эффективности А П Ч Г применен 
усилитель постоянного напряжения с коэф
фициентом усиления около 30, выполненный 
на транзисторе Ггоз- Усиленное постоянное 

'напряж ени е расстройки с коллектора этого 
транзистора поступает в П ТК  на варикап 
Л ю 2 через переключатель B i  (настройка 
автоматическая и ручная). С резистора R s  

снимается напряжение на варикап при руч
ной настройке. Режим работы  усилителя по
стоянного напряжения А П Ч Г стабилизиро
ван диодом Д 2ов-

Автоматическая регулировка усиления 
(АРУ). Ключевая АРУ собрана на транзи
сторах Г 201 и Т2 02 . Первый каскад  на тран
зисторе Тг01 — управляющий. Н а коллектор 
этого транзистора через диод Д 202 поступает 
отрицательный импульс обратного хода 
строчной развертки, ограниченный по ам п
литуде стабилитроном Дгои на базу  транзи
стора подается видеосигнал, амплитуда ко
торого сравнивается с опорным напряжени
ем в цепи эмиттера, стабилизированным 
диодом Дгоз-

Если амплитуда видеосигнала меньше 
опорного напряжения, то  транзистор Тг о»
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схема телевизора.
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закрыт^ а транзистор Г202 открыт за счет 
подаваемого напряжения на базу через ре
зистор йгов. При возрастании видеосигнала 
транзистор Гг»» открывается, конденсатор 
Сгс 1 заряжается и закрывает транзистор 
Т202' При этом изменяются напряжения 
в цепи эмиттера и коллектора транзис
тора 7*202 и соответственно падает уси
ление УПЧИ и ПТК, так как эти на

пряжения являются для последних управ- 
ляющими.

Режимы работы первого каскада УПЧИ 
и видеоусилителя выбраны так, что усиле
ние ПТК падает только при больших вход
ных сигналах Примененная схема ключевой 
АРУ обеспечивает изменение выходного сиг
нала не более, чем на 10%, при изменении 
входного сигнала на 60 дБ.
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(продолжение рис. 1).

Схема синхронизации. Селектор и уси
литель синхроимпульсов выполнены на тран
зисторах Тзо1—7”зо5. Видеосигнал на селек
тор подается с эмиттера транзистора Гги, 
где его амплитуда поддерживается постоян
ной с помощью АРУ. Первый каскад схе
мы синхронизации собран на транзисторе 
Тзо, и представляет собой нелинейный уси
литель, усиливающий напряжения с ампли

тудой выше 0,5—0,6 В. Синхроимпульсы, 
имеющие амплитуду 0,9—1 В, усиливаются 
значительно больше, чем вйдеосигнал. Окон
чательное выделение синхроимпульсов про
исходит в селекторе, выполненном на тран
зисторе Тм2. Цепь RaosCsoa уменьшает влия
ние импульсных помех на работу селектора. 
Выделенные в коллекторной цепи транзис
тора Тзо2 синхроимпульсы через делитель

143



RsmRnos поступают на вход фазоинверсного 
каскада, собранного на транзисторе Гзоз. 
В коллекторной и эмиттерной цепях этого 
транзистора получаются раэнополярные им
пульсы одинаковой амплитуды, которые не
обходимы для работы симметричного дис
криминатора автоматической подстройки 
частоты и фазы (АПЧФ). Дискриминатор вы
полнен на диодах Дзог и Дзоз. В точку со
единения этих диодов подается пилообраз
ное напряжение, образующееся при интегри
ровании импульса обратного хода строчной 
развертки цепью /?з1зСзо7- Сюда же подается 
постоянное напряжение с реостата /?зов, ко
торым осуществляется начальная установ
ка частоты задающего генератора строчной 
развертки.

Выходное напряжение дискриминатора 
через фильтр # 31вСзо9, R szo C sio  подается на 
эмиттерный повторитель, собранный на 
транзисторе Т305, а с его выхода поступает 
на задающий генератор строчной развертки. 
Использование эмиттерного повторителя 
позволяет увеличить сопротивление нагрузки 
дискриминатора, что значительно расширя
ет полосу захвата системы АПЧФ и улучша
ет качество синхронизации.

Кадровые синхроимпульсы отделяются 
от строчных с помощью интегрирующей це
пи /?зю С зо в ; Я зн С зо в . Для уменьшения дли
тельности фронта кадрового синхроимпуль
са (что необходимо для получения устой
чивой черезстрочной развертки), он усили
вается усилителем-ограничителем, выпол
ненным на транзисторе 7'3С4.

Кадровая развертка. Узлы кадровой 
развертки собраны на транзисторах Тзю, 
Гзи и представляют собой мультивибратор. 
|$ коллекторную цепь выходного транзисто
ра Гзи включен трансформатор Трзоь, кото
рый служит для согласования выходного со
противления мультивибратора с сходным 
сопротивлением кадровых катушек отклоня
ющей системы.

Первый каскад на транзисторе Тзю яв
ляется переключателем, управляющим за
рядной цепью #зз4#зз5Сз2з, подключенной к 
источнику питания. ^При закрытом транзи
сторе Тзю конденсатор С323 заряжается от 
источника питания через резисторы R sa  и 
R>35 и на нем образуется линейно изменяю
щееся напряжение. При открывании тран
зистора 7з,о конденсатор Сзгз разряжается 
через него. В результате на коллекторе 
транзистора Т3ю возникает пилообразное 
напряжение, которое подается в цепь базы 
выходного транзистора ТЗц, усиливается им 
и через выходной трансформатор Тр305 по
ступает в кадровые катушки отклоняющей 
системы. Управление транзистором Тзю осу
ществляется через цепь обратной связи 
С324Л339, соединяющей коллектор транзи
стора Тзц с базой транзистора ТЗю. Им
пульс обратного хода кадровой развертки, 
возникающей на коллекторе транзистора 
Гзи, открывает транзистор Тзю и заряжает 
конденсатор С324. Образующийся на нем по
ложительный заряд закрывает транзистор 
Гзю и поддерживает его в этом состоянии 
в течение прямого хода кадровой развертки. 
Постоянная времени базовой цепи определя
ет частоту колебания мультивибратора. На

базу транзистора ТЗю через конденсатор 
С322 поступает кадровый синхроимпульс. 
Для формирования пилообразного тока с 
S -образной коррекцией в схеме имеется цепь 
обратной связи, которая через резисторы 
ЯззвЛз4о соединяет вторичную обмотку вы- 
ходного трансформатора с базой транзисто
ра Тзн. В результате выходной каскад обес
печивает пилообразный отклоняющий ток с 
S -образной коррекцией и амплитудой около 
0,9 А. Степень коррекции регулируется рео
статом Яззе, а размер по вертикали реоста
том У?334-

Для защиты выходного транзистора от 
пробоя импульсом, возникающим на его кол
лекторе во время обратного хода кадровой 
развертки, применена цепь диодного огра
ничителя Дз1вС320# з41 с уровнем ограниче
ния около 70 В. Схема кадровой развертки 
потребляет мощность около 4 Вт.

Строчная развертка. Задающий генера
тор строчной развертки выполнен по схеме 
блокинг-генератора с эмиттерно-базовой 
связью на транзисторе Гзов. Цепь R3 2 1C313  

определяет период колебания блокинг-гене
ратора. Для повышения стабильности рабо
ты задающего генератора в цепь базы тран
зистора Т зов включен стабилизирующий 
(«звенящий») контур £з<нСзн. В цепь базы 
подается и регулирующее напряжение систе
мы АПЧФ.

Начальная установка частоты задающе
го генератора строчной развертки произво
дится реостатом Rзов; при этом меняется 
режим базовой цепи транзистора 7’зов по по
стоянному току. Строчные синхроимпульсы 
снимаются с части коллекторной нагрузки 
транзистора Т30в и подаются в цепь базы 
транзистора Т307, включенного по схеме с 
общим эмиттером и трансформаторной на
грузкой. Делитель R 3 2 ^ 3 2 6  уменьшает влия
ние последующих каскадов на стабильность 
задающего генератора. Для гашения значи
тельных положительных выбросов напряже
ния, возникающих при переключении тран
зистора Тзо7 в первичной обмотке трансфор
матора Трюг она зашунтирована дио
дом Д307. Со вторичной обмотки трансфор
матора Т/?302 синхроимпульсы поступают 
на базу транзистора Тш , работающего в 
ключевом режиме с трансформаторной на
грузкой. Усиленные синхроимпульсы с вто
ричной обмотки трансформатора Трзоз по
даются в цепь базы выходного транзистора 
Тзо9 и управляют его работой.

В коллекторную цепь транзистора Гзо» 
включен выходной трансформатор строк 
7>зо4. Д л я  согласования трансформатора с 
большой индуктивностью строчных катушек 
отклоняющей системы ОС-110А,. последняя 
включена по автотрансформаторной схеме. 
Конденсатор C3i8 служит для получения 
S -образной коррекции тока строчной раз
вертки. Диоды Дзов и Дзоа — демпферные. 
Использование двух диодов в таком включе
нии позволило несколько уменьшить нели
нейность строчной развертки, особенно в ее 
начальной части. Подбором конденсатора 
С317 производится настройка коллекторной 
цепи выходного транзистора на заданную 
длительность обратного хода строчной раз
вертки.
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Постоянные напряжения + 8 0  и +500  В, 
необходимые для питания выходного каска
да видеоусилителя и первого анода кине
скопа, получаются путем выпрямления дио
дами Д 3ц и Дзю импульсных напряжений, 
снимаемых с выходного трансформатора 
строк. Высокое напряжение + 1 7  кВ, необ
ходимое для питания второго анода кине
скопа, поступает от\ выпрямителя, собран
ного на диодах Д 312—Д 315 по схеме удвое
ния. С обмоток выходного трансформатора 
строк снимаются также импульсные напря
жения, необходимые для работы ключевой 
АРУ, АПЧФ и гашения обратного хода 
строчной развертки.

Схема гашения. Для гашения луча во 
время обратного хода строчной и кадровой 
разверток используются диоды Д 320—Д322. 
Отрицательный импульс обратного хода 
строчной развертки поступает через диод 
Д322 и конденсатор С32 8 на модулятор кине
скопа. Положительные всплески напряже
ния, возникающие в начале прямого хода 
строчной развертки и видимые обычно на 
экране в виде вертикальных полос в левой 
его части, гасятся диодом Д 321. Для гаше
ния обратного хода кадровой развертки ис
пользуется отрицательный импульс напря
жения, возникающий на коллекторе выход
ного транзистора кадровой развертки. 
Значительная часть пилообразного напря
жения на коллекторе транзистора T3ii отсе
кается стабилитронами Д 317—Д 3|9 и отри
цательный импульс через диод Д 320 и кон
денсатор С328 поступает на модулятор 
кинескопа.

Гашение яркого пятна, возникающего 
после выключения телевизора на экране ки
нескопа, происходит благодаря сохранению 
в течение 1 — 2  с на конденсаторе C3ts поло
жительного напряжения, которое приклады
вается к катоду кинескопа и запирает его. 
За это время высокое напряжение на аноде 
кинескопа успевает практически полностью 
разрядиться через резистор i?3si.

Диод Дз2 з и конденсатор С33о составляют 
пиковый детектор, на выходе которого об
разуется напряжение— 120 В, необходимое 
для автоматической регулировки яркости 
при изменении контрастности изображения. 
Схема автоматической регулировки яркости 
работает следующим образом. При увеличе
нии контрастности изображения увеличива
ется положительное напряжение на конден
саторе С248 и соответственно повышается 
положительное напряжение на модуляторе 
кинескопа, снимаемое с потенциометра # 4.

Схема автоматического выключения те
левизора. Автоматическое выключение те
левизора после окончания передач принима
емой программы осуществляется следую
щим образом. Во время работы телевизора 
на контур LiOiCm, через резистор Rm  по
ступают строчные синхроимпульсы. В конту
ре возникают колебания, причем амплитуда 
их достигает максимального значения толь
ко при условии, что частота следования 
синхроимпульсов близка к частоте настрой
ки контура Это условие выполняется во 
время приема передач. Часть напряжения 
с контура L4 0 4C420 подается на базу транзи
стора Пов и открывает его. Конденсатор

С4is разряжается и открывает транзистор 
Т407, в коллекторную цепь которого включе
но реле Pi03. Последнее срабатывает и бло
кирует кнопку включения телевизора.

После окончания передачи синхроим
пульсы пропадают, напряжение в контуре 
LiaiCizo отсутствует. Транзистор Тюв закрыт 
и конденсатор С4 19 заряжается через рези
сторы Rag и # 4 1 9 . По истечении 15—20 с 
конденсатор зарядится настолько, что тран
зистор 7-407 закроется, реле Рюз будет обес
точено и телевизор выключится. Диод Дюе 
служит для ускорения разряда конденсато
ра С4 19  после выключения телевизора.

Реле Рюз питается напряжением, появ
ляющимся на конденсаторе Сзгв при нор
мальной работе кадровой развертки. В слу
чае выхода из строя кадровой развертки 
напряжение на конденсаторе С32а уменьша
ется и обесточивает реле Рюз, выключая те
левизор и предохраняя экран кинескопа от 
прожога

Включение телевизора происходит при 
подаче соответствующей команды с пульта 
дистанционного управления (при этом сра
батывает реле Р 401 или при нажатии кноп
ки Кн 1 (Включение). Как в том, так и в дру
гом случае на первичную обмотку транс
форматора питания Tpi подается напряже
ние электросети. Конденсатор С419 начинает 
заряжаться через базу транзистора Т ю т, от
крывает его и реле Р ю з  срабатывает. Кон
такты этого реле блокируют кнопку Кни и 
телевизор остается включенным. Выключе
ние телевизора производится путем разрыва 
цепи первичной обмотки трансформатора Tpi 
кнопкой Кнг или реле Рю г-

Схема переключения программ. Пере
ключение программ осуществляется следую
щим образом. Ось барабана ПТК жестко свя
зана с реверсивным электродвигателем ЭД 
типа РД-09. Последний, вращаясь в ту или 
другую сторону при срабатывании реле Риь 
или Pi м. переключает барабан ПТК. Ось 
барабана так же жестко связана с галетным 
переключателем Вг типа 5П2Н, который яв
ляется датчиком положения барабана ПТК. 
В зависимости от положения барабана на 
движок переключателя Вг и реле Я41 0  и 
Рш  подается одно из напряжений, снима
емых со стабилитронов Д 421 (9 В), Д 420 

(18 В) или Д 419 (27 В).
При подаче команды с пульта дистанци

онного управления срабатывает одно из ре
ле Pioe—Pios- При этом на левые по схеме 
выводы обмоток реле Рио, Рш  подается 
одно из напряжений (9, 18 или 27 В). Если 
положение барабана ПТК соответствует тре
буемой программе, то на левом и правом 
выводах обмоток реле Р4ю, Р ш  напряжение 
будет одинаковым, реле не сработают 
и электродвигатель вращаться не будет Ес
ли же положение барабана не соответствует 
требуемой программе, то напряжения на 
правом и левом выводах этих реле будут 
не одинаковы В зависимости от знака раз
ности напряжений сработает одно из реле 
(Я4ю или Р ш ) и электродвигатель будет 
вращаться в нужную сторону до тех пор, 
пока барабан не займет требуемого положе
ния. Напряжение на обмотках реле Р410 или
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P ill станет равным нулю, реле обестсчит- 
ся и отключит электродвигатель.

В моменты перехода переключателя из 
одного положения в другое реле оказывают
ся отключенными от питающей цепи. Для 
предотвращения их срабатывания в схему 
введены конденсаторы С4и, С442 большой 
емкости.

Переключение программ возможно и с 
помощью кнопок, расположенных на перед
ней панели телевизора. При нажатии кноп
ки требуемой программы (Кн-ъ—Кн«) сраба
тывает одно из реле Р те—Р ш , соответству
ющее этой кнопке, и затем одно из реле 
Я410, Р ш , включающее электродвигатель. 
После нажатия кнопки, реле # 4ов—Piov оста
ются включенными еще 2 —3 с благодаря 
конденсаторам С4гз—С4гв. Это время необ
ходимо для того, чтобы электродвигатель 
успел переключить барабан на требуемую 
программу.

Для цифровой индикации номера при
нимаемой программы используется вторая 
плата переключателя 6 2 , выводы которой 
подключены к соответствующим выводам 
цифрового индикатора типа ИН-2. Питается 
индикатор через резистор # 3зо напряжением 
+5 0 0  В, подаваемым со схемы строчной 
развертки.

Дистанционное управление телевизо
ром осуществляется при помощи восьмико
мандной приемопередающей аппаратуры 
(передатчик и приемник), работающей на 

частоте 28,1 МГц. Модуляция — амплитуд
но-импульсная, с частотой повторения 620, 
780, 900; 1100, 1350, 1650, 2000 и 2450 Гц. 
В телевизоре используется шесть команд: 
«Включение», «Выключение», «1-я програм
ма», «2 -я программа», «3-я программа» и 
«4-я программа». Две резервные команды 
позволяют произвести дальнейшее усовер
шенствование управления (предполагается 
введение регулировки громкости и яркости).

Передатчик содержит шесть транзисто
ров, из которых пять установлены в модуля
торе. Генератор высокой частоты собран на 
транзисторе ТЪОе по схеме, аналогичной схе
ме гетеродина транзисторного приемника. 
Мощность его излучения очень мала и прак
тически не оказывает никакого влияния на 
работу других радиоустройств, но она впол
не достаточна для надежного управления 
телевизором на расстоянии 8 — 10 м.

Для повышения стабильности частоты 
генератора напряжение смещения транзисто
ра Т5ов стабилизировано диодом Д 502. В ка
честве антенны используется штырь длиной 
10 см, подключенный к части витков конту
ра Z.5oiC5oe для уменьшения влияния антен
ны на частоту генератора.

Модулятор передатчика состоит из гене
ратора звуковой частоты, выполненного по 
схеме мультивибратора на транзисторах 
Ты>1 — 7"504 и ключевого каскада, собранного 
на транзисторе Г505. Частота колебаний 
мультивибратора определяется коллекторны
ми токами транзисторов Г502 и Т5оз, а они 
зависят от напряжения, приложенного к 
базам этих транзисторов и сопротивления 
резисторов # 502, #504 в цепи эмиттеров.

При нажатии кнопки выбранной ко
манды через диоды Дьоз — Дно подается

питание на передатчик и на один из рези
сторов #509 — # 51в, который и определяет 
напряжение на базах транзисторов Тъ02, 
Г503, а значит, и частоту колебаний муль
тивибратора. Импульсы мультивибратора 
усиливаются по мощности транзистором 
Г505 и модулируют по амплитуде сигналы 
генератора высокой частоты. ,

Питается передатчик от батареи «Кро
на». Напряжение питания поддерживается 
стабилитроном Д 501.

Приемник выполнен по схеме сверхре
генератора и имеет чувствительность 5— 
7 мкВ. Антенной служит ' кусок провода 
длиной около 0,5 м, расположенный в кор
пусе телевизора. Для повышения устойчи
вой работы сверхрегенератора, собранного 
на транзисторе Г 401, его режим стабилизи
рован ДИОДОМ Д401-

С выхода сверхрегенератора сигнал 
низкой частоты поступает на двухкаскад
ный усилитель, собранный на транзисторах 
Ti02, Т4о,ч по схеме с непосредственной 
связью. Обратная связь по постоянному то
ку с эмиттера транзистора 7"4оз на базу 
транзистора Г402 осуществляется через ре
зистор #406.

Усиленный сигнал низкой частоты по
ступает на дешифратор, собранный на тран
зисторах 7,404 — 7"4о«; 7"409 — Tiи- Каждая 
ячейка дешифратора имеет контур LC, на
строенный на одну из частот модуляции пе
редатчика. Ячейки с третьей по восьмую 
различаются только частотами настройки 
контуров £.405^427 — ^4ioC432. И з  этих ячеек 
две (третья и четвертая) — резервные, а ос
тальные ячейки соответствуют командам 
включения одной из четырех программ те
левидения.

Ячейки первая и вторая, собранные на 
транзисторах Т101 — 7’4ов, соответствуют ко
мандам включения и выключения телевизо
ра. Они имеют некоторые особенности, свя
занные с тем, что принципиально возможно 
включение телевизора посторонним пере
датчиком, имеющим близкие значения несу
щей частоты и частоты модуляции. Для за
щиты от этого предусмотрена дополнитель
ная временная селекция команды. Включе
ние телевизора происходит только через 3 с 
после подачи соответствующей команды. 
Но если команда будет длиться более 4 с 
(ложная), то телевизор автоматически вы
ключается. Схема временной селекции рабо
тает следующим образом. При поступлении 
команды «Включение» конденсатор С415 на
чинает разряжаться через транзистор Тмь. 
Через 3 с срабатывает реле Р 401. Но с уве
личением напряжения на обмотке этого ре
ле начинает заряжаться конденсатор С4п 
через резистор # 412. Спустя 4 с открывают
ся транзисторы 7405, Ti0e и срабатывает ре
ле Р4о2, выключающее телевизор.

Для приемника (при выключенном те
левизоре) предусмотрен отдельный стаби
лизированный источник питания от элект
росети через конденсатор С «9 и диоды 
Д 413— Д 416- Резисторы # 428, #430 служат 
для ограничения тока и защиты при слу
чайном замыкании. Выходное напряжение 
источника питания поддерживается стаби
литронами Д 417 и Д418-
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Питание телевизора осуществляется от 
сети переменного тока через трансформа
тор Tpi. Выпрямитель блока питания вы
полнен по мостовой схеме на диодах Д\ — 
Дк с конденсатором С331 на выходе. Элект
ронный стабилизатор собран на транзисто
рах Тпг и Т313. Опорное напряжение зада
ется стабилитронами Д 325, Дзгв и подается 
на базу составного транзистора Т312, /"з1з. 
включенного как эмигтерный повторитель. 
Выходное напряжение при этом на 0,45—■ 
0,55 В меньше опорного.

Для уменьшения пульсаций выходного 
напряжения стабилизатора базовая цепь 
транзистора Г312 питается от повышенного 
напряжения с малыми пульсациями. Такое 
напряжение получается при пиковом де
тектировании диодом Д 324 и конденсатором 
Сзз2 выходного напряжения выпрямителя. 
Напряжение на конденсаторе С332 пример
но на 2 В больше напряжения на выходе 
выпрямителя к уровень его пульсации мал 
(всего 15—20 мВ), так как сопротивление 
нагрузки пикового детектора относительно 
велико. Использование этого принципа в 
схеме стабилизатора позволило уменьшить 
уровень пульсаций на его выходе в 10— 
20 раз по сравнению с аналогичной схемой 
без пикового детектора.

Основной нагрузкой источника питания 
является схема строчной развертки. Для 
уменьшения пульсаций на выходе стабили
затора включен конденсатор С333. Стабили
затор имеет защиту при коротком замыка
нии нагрузки. Защита по току осуществля
ется благодаря резистору # 347- Этот рези
стор ограничивает ток базы транзистора 
T313 до допустимого значения. При корот
ком замыкании нагрузки напряжение на ней 
падает и реле Р4оз, блокирующее кнопку 
Включение, выключает телевизор, предо
храняя тем самым транзистор Т3ц  от теп
лового пробоя.Конструкция и детали. Конструктивно 
телевизор выполнен в корпусе от унифици

рованного телевизора «Рубин-203». На ли
цевой панели в правом нижнем углу раз
мещены все органы управления телевизо
ром и цифровой индикатор номера прини
маемой программы (рис. 2).

Блок 1 собран на базе промышленного 
ПТК-5 со значительной переделкой. Монтаж 
блока — навесной с использованием выводов

Jo

Выкп.

о
Индикатор

И Ш Ш 0 ,
Программы

Яркость Громкость

Контрастность Тембр 
Настройка

Автомати
ческая

Ручная

62

Рис. 2. Расположение органов 
управления на лицевой панели 

телевизора.

Катушки Z-103, 7-104. ю̂б и L u

Т а б л и ц а  1

Каналы
о •.
П S3

р-са
sG
CQS Л

sC

asa s

QJ ФSC 
* я

a  SB 
=  S

SC
cdR n

1 15 0,31 24 0,25 23 0,25 11 0,31
2 12 0,41 21 0,25 20 0,25 9 0 31
3 8 0,41 18 0,25 17 0,25 8 0 )4 1
4 7 0,41 16 0,31 15 0,31 7 0,41

5 7 0,31 14 0,31 13 0,31 6 0,51
6 5 0,51 6 0,31 6 0,31 3 0,51
7 4 0,41 5 0,41 5 0,41 3 0,8
8 4 0,51 5 0,41 4 0,41 3 0,8

9 3 0,41 4 0,41 4 0,41 3 1 ,°
10 3 0,51 4 0,51 3 0,41 2 0,51
11 3 0,8 4 0,51 3 0,51 2 0,8
12 3 0,8 3 0,41 3 0,41 2 1 , 0
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Т а б л и ц а  2
Катушки L m i, £ ю 2> T-ios, 7-107. 7-зо1> 

7-401—  i-410 И i-SOl

Об
оз

на
че

ни
е 

по 
сх

е*
 

ме Чи
сл

о 
ви

тк
ов

Ди
ам

ет
р 

пр
ов

од
а 

ПЭ
В,

 м
м

Ди
ам

ет
р 

ка
рк

ас
а, 

мм

Сердечник

£-101 12 0,23 4 _
7-102 13 0,23 4 —
7-105 9 0,35 3 —

7-107 13 0,35 9 Латунный Мб

7-301 550 °,1 — СБ-1А

7-401 8 0,35 8 СЦР-1

7-402 800 0,1 — Тороид 10Х 
Х 6 Х 5  ю оонн

7-403 650 0,1 — То же

7-404 8 0 +
+ 8 0 +
+500

0,15

~

СБ-ЗА

7-405 о о 0,15 — Тороид 18Х 
Х 8 Х 5  2000НН

£-406 480 0,15 — 2ОО0НН

£-407 380 0,15 — 2000НН

£-408 310 0,15 — 2000НН

7-409 250 0,15 — 2000НН

£-410 200 0,15 — 2000НН

£-501 2X 4 0,41 8 СЦР-1

гребенки, ламповых панелек и монтажных 
планок, имеющихся в блоке ПТК-5. При 
монтаже выводы деталей и соединительные 
проводники надо делать максимально ко
роткими. Секторы барабана ПТК с катуш
ками /.юз, iio4, 7-юв, Т-юв переставлены по 
порядку принимаемых программ (для Моск
вы 1-й, 3-й, 8-й и 11-й каналы). Это сделано 
для сокращения времени переключения про
грамм и упрощения схемы управления 
электродвигателем ЭДи При необходимо
сти можно довольно просто переставить 
секторы барабана и для приема телепе
редач на других каналах метрового диа
пазона волн.

Данные катушек индуктивности блока 
ПТК приведены в табл. 1 и 2.

Фильтр сосредоточенной селекции, уси
литель промежуточной частоты изображе
ния, видеодетектор, видеоусилитель 
усилитель промежуточной частоты зву
ка, усилитель низкой частоты, си
стема автоматической подстройки ча
стоты и ключевая схема АРУ собраны 
на печатной плате 2. Она изготавливается 
•из фольгированного гетинакса или стекло
текстолита толщиной 1,5 мм. Все катушки 
индуктивности этой платы намотаны на 
унифицированных каркасах (диаметром

=3

а
Рис. 3. Радиатор транзистора T2 i2-

8 мм), применяемых в телевизоре «Ру
бин-106», и настраиваются карбонильными 
сердечниками СЦР-1. Их данные приведены 
в табл. 3.

Катушки 7-204 и 1.205, £-206 и 7-207, 7,208
и Z.209 намотаны на расстоянии 15—20 мм 
друг от друга. Конденсаторы всех контуров 
блока, за исключением С 251, С 25в и С 259, 
расположены под экранами соответствую
щих катушек. Катушка Z-2ie намотана на 
подвижной гильзе, что позволяет подбирать 
ее связь с катушкой Z.214 для изменения ча
стотной характеристики каскада, в котором 
они установлены.

Для облегчения теплового режима вы
ходного транзистора -видеоусилителя Г212 
на его корпус, очищенный от краски, надет 

алюминиевый радиатор, чертеж которого 
показан на рис. 3.

Транзисторы T2 1S и Т2 1 9 , Т2 2о и 7221 по
парно подобраны по статическому коэффи
циенту усилению тока базы В ст. Выходные 
транзисторы усилителя низкой частоты 
(Т2 2 0 , 7*221) установлены на ребристых ра
диаторах размерами 50X40X15 мм, таких 
же по форме, как и радиатор для транзи
стора Г212 (см. рис. 3).

Каскады синхронизации, строчной и 
кадровой разверток, гашения обратного хо
да разверток, а также стабилизатор напря
жения собраны на печатной плате 3. Она 
изготавливается из фольгированного гети
накса или стеклотекстолита толщиной 2 мм. 
Данные трансформаторов и дросселей при
ведены в табл. 3 и 4.

Транзистор 7-308 предвыходного каска
да строчной развертки помещен на ребри
стом радиаторе размерами 25X25X50 мм, 
выходные транзисторы строчной развертки 
7-309 и стабилизатора напряжения 7-313 — на 
радиаторах размерами 120X25X80 мм, 
а выходной транзистор кадровой развертки 
(7-311) — на радиаторе размерами 50Х20Х 
Х60 мм. Все эти радиаторы такие же по 
форме, как и радиатор для транзисто
ра 7-212.
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Катушки Z-201—£-224
Т а б л и ц а  3

Обозна
чение 

по схеме
Число
ВИТКОВ

Диаметр 
провода 
ПЭВ, мм

Примечание
Обозна

чение 
по схеме

Число
витков

Диаметр 
провода 
ПЭВ, мм

Примечание

■̂201 2 x 4 0,35 Расстояние между
Z-20X и 2̂02 4 ММ

■̂213 3 0,23 Наматывается Hai 
/-212

12 0,23
1 15 0,232̂02

з 0,23 Наматывается на-
-̂214•̂203 13 0,23 —

0,23 Наматывается на 
подвижной гильзе-̂204 7 0,23 — i-216 12

2̂05 9 0,23 — i-217 6
30
34
30

0,23
0,23
0,23
0,23

—

г̂оа
£-207

20
И
20

0,23
0,23
0,23
0,23

—
L218 
i-219 
£-220

—

-̂209 13 — i-221 8 0,23 Наматывается на- 
£-22 0

2̂10 16 0,23 — i-223 2X20 0,23 Расстояние меж» 
Ду ^222 И ^*224 6 мм

2̂11 4 0,23 Наматывается на 
■̂210 -̂223 12 0,23 Наматывается на

12 0,23
А- 222

Z-212
i-224 2X17 0,23 —

в этом случае несколько возрастут потери 
в выходном каскаде строчной развертки. 
Число витков всех обмоток строчного транс
форматора следует при этом увеличить на 
20%. Высоковольтная обмотка от ТВС-110А 
не подойдет и для ее изготовления необхо
димо намотать заново 5500 витков провода 
ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм на каркасе диа
метром 18 и длиной 35 мм. Намотка ведет
ся виток к витку слоями. Изоляция между 
слоями — фторопласт толщиной 0,1 мм. 
В первом слое 160 витков, во втором на два 
витка меньше и т. д. В обмотке 50 слоев 
и в последнем из них 60 витков. Сверху 
обмотка изолируется фторопластом общей 
толщиной 2—3 мм, а с боков заливается 
эпоксидной смолой.

Высоковольтный выпрямитель, собран
ный на диодах Д 312 — Д 315 и конденсаторах 
С319, С320 типа КВ И (можно типа ПОВ), 
полностью залит эпоксидной смолой для 
изоляции и повышения надежности. Кон
денсатор С 317 собран из трех-пяти парал
лельно включенных конденсаторов типа 
МБМ-500 В по 0,05 мкФ и МБМ-750 В по- 
0,025 мкФ. Этот конденсатор пропускает' 
большую реактивную мощность, поэтому 
входящие в него конденсаторы взяты отно
сительно больших размеров для уменьше
ния активных потерь и увеличения допусти
мой мощности рассеивания. Из этих же 
соображений конденсатор С3is состоит из 
двух включенных параллельно конденсато
ров типа МБМ-500 В по 0,1 мкФ.

Выходной транзистор строчной разверти 
ки КТ802А можно заменить транзистором

Наиболее ответственной деталью теле
визора является выходной трансформатор 
строк ТВС Грзо4- От его выполнения во 
многом зависит качество работы телевизо
ра. Магнитопроводом ТВС служит сердеч-

Рис. 4. Каркас катушки выходного транс
форматора строк.

ник от ТВС-90-ЛЦ-2. От этого же транс
форматора используется наиболее сложная 
деталь — высоковольтная обмотка. Осталь
ные обмотки наматывают на каркас, выто
ченный из эбонита (рис. 4). Для увеличения 
связи сначала на каркас наматывают об
мотку с выводами 5—6, а затем обмотки с 
выводами 1—2—3—4—5. Обмотку с вы
водами 7—8—9 наматывают сверху.

Для ТВС можно применить сердечник 
от трансформатора ТВС-110А. Однако
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Трансформаторы Трш —Трш , Тр{ и дроссели Др201~ ДРгоз, Д Р т
Т а б л и ц а  4

Обозначение 
по схеме

Номера
выводов

Число
витков

Диаметр 
провода 
ПЭВ, мм

Сердечник Примечание

Tpsoi
1— 2 300

0 ,1 2

Тороид
18X8X5
2000НН

—
3—4 60

Тр302
1— 2 400

0,29 —
3—4 100

Т Р.403
1— 2 2 5 0

0,47 Два сердечника 18Х 
Х 8 Х 53 - 4 50

^Рзо4

1— 2
2—3
3—4

18
19

0,7
1 ,2

3000HH
Сердечник от ТВС-90- 

ЛЦ-2, прокладка 0,1 — 
0,3 мм4—5

5—6 
7—8—9 
10— 11

120
130

2X25 0,41

Трзоъ
1— 2 780 0,41

ШЛ 16x25 Сердечник от ТВК те
левизора «Старт»3—4 290 0 , 6 8

Tpi 1— 2
2—3
4—5
6—7

650
450

35
125

0,41
0,35
0,59
1 ,0

Ш 22X45

ДРг и — 140 0 ,1 2 — Наматывается на резисто
ре МЛТ-0,5 (1 МОм)

Др202 — 160 0 ,1 2 — То же (18 кОм)

Д р 2 0 3 — 185 0 ,1 2 — То же (1 кОм)

ДРш1 70 0 ,1 2 — То же (1 МОм)

типа КТ805А. При этом немного снизятся 
потери в выходном каскаде строчной раз
вертки. В табл. 5 указаны возможные ва
рианты замены транзисторов. Тороидальные 
сердечники для трансформаторов Тр3щ — 
Тр3оз можно заменить Ш-образными ферри- 
товыми сердечниками с аналогичным сече- 
нием и магнитной проницаемостью.

Устройство автоматического выключе
ния телевизора, узел переключения про
грамм и приемник радиоуправления с деши
фраторами собраны на плате 4.

Реле Я 402, Р 404 и Р405 типа РЭС-10-302, 
реле Р 403 типа РЭС-22-130, а реле P i01 и 
Р 406 —  Р409 типа РЭС-10-305.

Передатчик собран на плате 5, которая 
помещена вместе с батареей «Крона» в 
кориус размерами 85X55X25 мм. Само

дельные кнопки Кнь<и — Кн-ью представля
ют собой изогнутые полоски латуни или 
бронзы шириной 4 и толщиной 0,3—0,4 мм, 
припаянные к общему проводнику печатной 
ш^аты. При нажатии эти полоски прикаса
ются к штырькам, установленным на печат
ной плате.

Все платы телевизора устанавливают 
на откидном шасси, изготовленном из дюр
алюминия уголковой формы. Плата 2 кре
пится слева, а плата 3 справа от кинескопа. 
Блок ПТК расположен слева внизу, под 
платой 2. Электродвигатель переключения 
программ укрепляют на Г-образном крон
штейне. Вал электродвигателя и ось ПТК 
соединяют стальной муфтой.

В телевизоре использованы резисторы 
типа МЛТ и конденсаторы типов КД, КЛС,

150



Транзисторы
Т а б л и ц а  5

Обозначение по схеме Тип транзистора Возможная замена
Статический коэф
фициент усиления 

тока базы, Вст

Т101 ГТ313Б ГТ328А, Б, В; ГТ313А 2 0 — 100

Т102» Т103 ГТ313Б ГТ313А 20— 100

7"201, 7202, 7 408 П416 П416А, Б; П401—П403 30— 150
Т 203 П416Б П416А, П401—Г1403 50— 150
^204, Т206, т 210, 7гц П416Б П410, П411, ГТ313А, П403 30—100
Т 205» ^207, Т 20%, 7209 ГТ313А ГТ313Б 30—100
^  212 П309 П307, КТ601А, КТ602А 15— 100
Тг\ъ, 7214, 7 5об П416Б П410, П411, ГТ313А, Б 30—100
^215, 7216, 7218, Тз\о П20 П21А, Б; П20А, П26Б 40— 100
J m ,  7219, 7307, 7407 П37Б П10Б, А; П37А 30—80
Т220, Т221, Т308 П605А П601И, П602И, П605 30— 150
Т'зО!, Т'303, 7 з05, 7зоб П416 П416А, Б 30— 100
7"з02, 7з04, 7 505 П38А П11А 50—100
Т’зов КТ802А КТ805А 20—60
7 зн , 7з12 П215 П214А. Б, Б. Г 60— 150
7"з1з П210А П210Б, В 30—80
Г 401 П416 П403, П416А, Б 30— 100
Т^ог. 7 4оз П401 П402, П403А 70—200
T i04, 7 4 :6, Г 409— Г 414 П20 П21А, Б; П20А, П26Б 50— 100
^405, 7502, Т503 ПИЗ П101А, Б; П103А, ПИ— 20—60

—ПИЗА
T'soi. 7 504 П20 П42А, П16А, Б 40—100

К50-5, ЭМ, МБМ (см. приложение). Мон
таж выполнен проводом МГШВ-0,5. Для 
подачи питания на выходной каскад строч
ной развертки и общих соединений приме
нен изолированный провод сечением 1,5 мм2.

Налаживание телевизора начинают с 
проверки работы стабилизатора напряже
ния. Для этого его отключают от телевизора 
и подключают к нему резистор сопротивле
нием 16—20 Ом с мощностью рассеяния 
30—50 Вт. Кнопку «Включение» необходимо 
временно замкнуть накоротко. Включив за 
тем шнур питания в электросеть, надо убе
диться, что напряжение на нагрузке нахо
дится в пределах 23,5—24 В. Милливольтмет
ром или осциллографом можно проконтро
лировать напряжение пульсаций, которое 
не должно превышать 20 мВ. Выходное на
пряжение отдельного источника питания 
приемника дистанционного управления изме
ряется на стабилитронах Д ш  и Д418; оно 
должно быть равно 23—25 В.

После проверки стабилизатора напря
жения приступают к предварительной регу
лировке строчной развертки. Для этого не
обходимо временно отпаять коллекторный 
вывод транзистора Т309 во избежание его 
пробоя при перегрузках, которые могут 
возникнуть в процессе регулировки. Затем 
подключить вход осциллографа к коллек-

«)

17-18 Икс

БЧмкс

в)

21-23 икс
6)

LT
Л 1 Г

Рис. 5. Осциллограммы напряжений.
а — на коллекторе Гзов; б — на коллекторе Г307; 
л — на коллекторе /'зов; г — на базе Тзоэ.  ̂— на 
коллекторе Гзов; е — на коллекторе Тиц ж — ha 

коллекторе 7W
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Т а б л и ц а  6

Режимы транзисторов (напряжения на электродах, В)

Обозначение 
на схеме Тип и б "к

Обозначение 
на схеме Тип иэ иб ик

Тш ГТ313Б 2,5 2 , 8 5,5 7*306 П416 7,5 5,5 19

Т102 ГТ313Б 3 - 3,4 5,5 Т'зо7 П37Б 21 21 5,5

Т ' ш ГТ313Б 2,5 2 , 8 9 ,5 7*308 П605А 0,4 0 28

т  201 П416 0,75 0 ,1 3 7*309 КТ802А 24 24 13

7*202 П416 5,8 6 , 2 6 , 2 7*310 П20 0 + 4 1 ,2

7*203 П416Б 0,35 0,55 6 7*311 П215 1 1 ,2 23

7*204 П416Б 6 , 2 6,5 14 7*312 П215 24,3 24,5 28

Т 205 ГТ313А 1 .2 1,5 6 , 2 7*313 П210А 24 24,3 28

7*208 П416Б
5 - 8  , 6 12 7*401 П416 0,5 0,7 7

Т 207 ГТ313А 0 , 8 1 ,1 5,8 7*402 П401 0 0 ,1 2,5

7*208 ГТ313А 1 ,8 2 ,1 8 7*403 П401 2,4 2,5 8

Т 209 ГТ313А 1,5 Х 1 .8 7,7 7*404 П20 0 0 23

7*210 П416Б 0,25 0,5 13 7*405 П113 24 0 0

T a i l П416Б 0 ,1 0,25 5,7 7*408 П20 24,7 24,4 23

7*212 П309 5,7 5 + 1 7*407 П37Б 24,7 24,4 23,5

7*213 П416Б 2 2 , 2 9 7*408 П416 0 0 2 , 0

Т 214 П416Б 1,9 2 ,1 9 7*409 П20 0 0 23

7*215 П20 2 , 6 2,7 7,5 7*410 П20 0 0 23

7* 216 П20 12,5 1 2 ,6 23,5

7*2 17 П37Б 23,7 23,5 12,5 7*412 П20 0 0 23

7*218 П20 12,4 12,5 23,6 7*413 П20 0 0 23

Т 219 П37Б 1 2 ,2 1 2 ,1 0,3 7*414 П20 0 0 23

7*220 П605А 1 2 ,2 12,4 23,7 Т’ 501 П20 0 3 3,5

7*221 П605А 0 0 , 2 1 2 ,2 7*502 П113 3—6 3—6 + 3

7*301 П416 . 0 0 18 7* 503 П113 3—6 3—6 + 3

7*302 П38А 18 18 0—0,5 7*504 П20 0 3 3,5

7*303 П416 0—0,3 0—0,3 18 7* 505 П38А 7,5 7,3 4
7*304 П38А 17,3 17,5 8,5 7* 508 П416Б 0,5 0,35 4

7*305 П416 5,5 5.8 18

тору транзистора Т306> замкнуть накоротко 
катушку Z-3Q1 и резистором R30е установить 
частоту колебаний блокинг-генератора рав
ной 15,6 кГц. При этом на экране осцилло
графа должна быть кривая, изображенная 
на рис. 5, а. При отсутствии колебаний бло

кинг-генератора необходимо поменять ме
стами выводы 3—4 трансформатора Tp3oi. 
Затем надо разомкнуть катушку L3oi и пе
ремещая ее сердечник, установить прежнюю 
частоту колебаний блокинг-генератора.

Осциллограммы напряжений на коллек
торах транзисторов Т3о7 и Т308 показаны на 
рис. 5, б и в. Если форма напряжения на 
коллекторе транзистора Тзов отличается 
от указанной, то необходимо поменять 
местами выводы 3—4 трансформато
ра Трзо2-

Далее следует подключить коллектор 
транзистора Т 309 и подать питание на 
строчную развертку через амперметр на
2—5 А, предварительно отключив кинескоп 
во избежание прожога. Осциллограммы 
напряжения на базе и на коллекторе тран
зистора Т3os показаны на рис. 5, г и д. 
Длительность обратного хода строчной раз
вертки в пределах 13—15 мкс подбирается 
изменением емкости конденсатора С317. При 
этом ^потребляемый ток не должен превы
шать 1,5 А, а высокое напряжение должно 
быть равно 14—18 кВ. Это напряжение 
можно измерить любым тестером включив 
дополнительные одинаковые высоковольт
ные резисторы типа КЭВ с общим сопро
тивлением 200—500 МОм, рассчитанные на 
напряжение не менее 20 кВ. Измерив ток
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в  этой цепи и зная сопротивление, легко 
вычислить и напряжение. При измерении 
необходимо проявлять особую осто
рожность.

Если высокое напряжение будет боль
ше или меньше указанного, то необходимо 
изменить толщину прокладки в сердечнике 
высоковольтной обмотки ТВС. Напряжения 
на конденсаторах С3ie и С315 должны быть 
в пределах 70—90 и 400—600 В соответст
венно.

Правильно собранная схема кадровой 
развертки требует только регулировки ли
нейности и размера изображения, но это 
возможно лишь после настройки высокоча
стотной части телевизора. Предварительно 
необходимо с помощью осциллографа убе
диться, что напряжение на коллекторе 
транзистора Т3ц  имеет вид, близкий к по
казанному на рис. 5, е. Если форма напря
жения отличается от указанной, надо поме
нять местами выводы 3—4 трансформатора
Трзйь.

Система синхронизации настройки не 
требует.

Убедившись в нормальной работе вспо
могательных узлов, переходят к настройке 
тракта изображения (УПЧИ, ФСС, видео
усилителя), ПТК и усилителя промежуточ
ной частоты звука. Методика их настройки 
практически ничем не отличается от под
робно описанной в различной литературе 
и потому здесь не приводится. Режимы 
транзисторов приведены в табл. 6.

Налаживание усилителя низкой частоты 
заключается в подборе диода Д220, при ко
тором начальный ток транзисторов 
и Г221 равен 10—20 мА. Если такой диод 
найти не удастся, то для получения требуе
мого тока можно включить последовательно 
с диодом резистор с сопротивлением 
20—50 Ом или параллельно — с сопротив
лением 150—500 Ом. Напряжение на кол
лекторе транзистора Г221 должно быть 
в два раза меньше, чем на коллекторе Г220. 
Если оно отличается от требуемого более 
чем на 0,5 В, то желательно подобрать рези
стор i?2 7 6  ИЛИ /?277 .

Схема ключевой АРУ настройки не 
требует.

Налаживание схемы АПЧГ сводится 
к настройке контуров L202C213 и L201C208 на 
частоту 38 МГц. Лучше всего это сделать 
с помощью измерительных генераторов типа 
ПНТ-ЗМ или XI-7. С выхода такого генера
тора сигнал подают на вход УПЧИ, а вход 
осциллографа , подключают к коллектору 
транзистора Тгоз. Перемещая затем сердеч
ники катушек Z.201 и Z.202, добиваются появ
ления на экране осциллографа кривой, изо
браженной на рис. 5, ж. Положение «нуле
вой» точки определяет настройка катушки 
£,201» а крутизну перепада — настройка ка
тушки Z.202. При правильной настройке схе
мы АПЧГ, остаточная расстройка гетероди
на ПТК не превышает 20—50 кГц при на
чальной расстройке до ± 2  МГц.

После настройки высокочастотной части 
телевизора приступают к окончательной на
стройке выходного каскада строчной раз
вертки. Для этого подключают кинескоп и 
подают на вход телевизора телевизионный

сигнал с антенны. Резистором Я ш  устанав
ливают устойчивое изображение, следя при 
этом за потребляемым током и высоким на
пряжением, которые не должны превышать 
2А и 18 кВ соответственно. Изменяя толщи
ну прокладки в сердечнике высоковольтной 
катушки в пределах 0,1—0,3 мм, добивают
ся получения высокого напряжения, равно
го 17 кВ при устойчивом изображении на 
экране.

Затем осциллографом, подключенным к 
коллектору транзистора Т30% контролируют 
длительность обратного хода строчной раз
вертки, которая должна быть в пределах 
13— 15 мкс. При необходимости ее регули
руют изменением емкости конденсатора 
С317. При этом амплитуда импульсного на
пряжения на коллекторе транзистора Г309 
должна быть равна 170— 190 В. Напряжения 
на конденсаторах С315 и C3i6 должны быть 
соответственно равны 450—500 и 75—85 В.

После окончательной настройки выход
ного каскада строчной развертки потребля
емый им ток должен составлять 1—1,2 А, 
а ток отклоняющей системы обеспечивать 
строчную развертку на весь экран с запасом 
в 2—4 см. С помощью корректирующих маг
нитов, имеющихся на отклоняющей системе, 
добиваются наил^чшей линейности изобра
жения по горизонтали.

Окончательная регулировка кадровой 
развертки для получения необходимого раз
мера изображения и его линейности произ-* 
водится резисторами #334 и Л336.

Налаживание устройства автоматического 
выключения телевизора сводится к настрой
ке контура L404C420 на частоту строчных 
синхроимпульсов. Для этого надо подклю
чить осциллограф к базе транзистора T40s и, 
перемещая сердечник катушки L404, добить
ся наибольшей амплитуды напряжения.

Налаживание приемника дистанционного 
управления заключается в настройке конту
ра L401C403 сверхрегенератора на частоту 
28,1 МГц, настройке контуров дешифратора 
на заданные частоты и в подборе сопротив
лений резисторов Rm, /?4|б, R422—# 427, обес
печивающих четкое срабатывание реле при 
подаче соответствующей команды. Для это
го высокочастотный сигнал измерительного 
генератора модулируют сигналом от генера
тора низкой частоты. В выходное гнездо 
высокочастотного генератора вставляют ку
сок провода длиной 0,3—0,5 м, генератор 
располагают на некотором расстоянии от 
приемника, а вход осциллографа подключа
ют к коллектору транзистора Т403. При этом 
на экране осциллографа должны быть вид
ны прямоугольные импульсы, следующие с 
частотой сигналов низкочастотного генера
тора. Затем, постепенно уменьшая сигнал 
высокочастотного генератора, настраивают 
контур L401C403 на частоту 28,1 МГц.

Для настройки ячейки дешифратора 
(например, первой) к коллектору транзисто
ра Г404 подключают вольтметр. Высокочас
тотный сигнал модулируют низкочастотным 
сигналом частотой 620 Гц (частота первого 
канала дистанционного управления). Ем
кость конденсатора С412 подбирают по наи
меньшим показаниям вольтметра. После 
этого сопротивление резистора У?4ц подби
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рают так, чтобы вольтметр показал 1—2 В. 
Аналогично настраивают и все другие ячей
ки дешифратора.

Генератор передатчика настраивают на 
частоту 28,1 МГц сердечником катушки 
£.501. Частоту настройки определяют волно

мером или по уже настроенному приемни
ку. Требуемые частоты модуляции получают, 
подбирая сопротивление резисторов Я502, 
/?504- Частоту модуляции измеряют методом 
фигур Лиссажу с помощью осциллографа и 
генератора низкой частоты.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КАССЕТНЫЙ МАГНИТОФОН

Лев Иванович Смирнов родился в 1934 г. 
в г. Коврове Владимирской области. Радио
любительством увлекся в шестом классе 
школы, начав, как и многие радиолюбители, 

.с  создания простейших радиоприемников.
Основное увлечение Л. И. Смирнова — 

звукозапись, которой он занимается более 
\ 20 лет. Он участник многих радиолюбитель
ских выставок. За разработку кассетного 
магнитофона, экспонировавшегося на XX V 
Всесоюзной выставке творчества радиолю- 
бителей-конструкторов, он награжден при
зом журнала «Радио».

Л. И. Смирнову присвоено звание мас
тера-радиоконструктора. С 1968 г. он руко
водит конструкторской секцией Ковровско- 
го городского радиоклуба.

Краткая характеристика. Магнитофон 
предназначен для записи и воспроизведения 
двухдорожечных фонограмм на ленте типа 
10 шириной 3,81 мм. Лентопротяжный ме
ханизм собран на двух миниатюрных элек
тродвигателях постоянного тока (ДПМ-20) 
и рассчитан на две скорости движения лен
ты: 4,76 и 9,53 см/с. Коэффициент детонации

Л. И. Смирнов.

Л. И. СМИРНОВ

не превышает ±0,5% . В магнитофоне при
менена самодельная кассета, вмещающая 
60 м магнитной ленты типа 10. Длитель
ность непрерывной записи или воспроизве
дения на обеих дорожках ленты на боль
шей и меньшей скоростях составляет соот
ветственно 2X10 и 2X20 мин.

Рабочий диапазон частот на линейном 
выходе 100—10 000 Гц при скорости 9,53 см/с 
и 100—5000 Гц при скорости 4,76 см/с. Коэф
фициент нелинейных искажений на линейном 
выходе в канале записи-воспроизведения ме
нее 3,5%, относительный уровень помех—40 
дБ. Напряжение входов от микрофона 1 мВ 
от радиоприемника (телевизора) 500 мВ, от 
звукоснимателя 250 мВ, от радиотрансляци
онной линии 10 В.

В магнитофоне имеется система автома
тической регулировки уровня записи (АРУЗ), 
Номинальная выходная мощность усилите
ля магнитофона не менее 0,2 Вт. Для улуч
шения качества звучания предусмотрено 
подключение внешнего громкоговорителя 
(1ГД-4), 1ГД-28, 1ГД-36 и т. п.); при этом 
встроенный громкоговоритель отключается.

Магнитофон питается от батареи на
пряжением 12 В, составленной из восьми 
элементов 316. В стационарных условиях 
для питания можно использовать внешнюю 
батарею большей емкости или сетевую при
ставку-выпрямитель.

Размеры магнитофона 220X150X38 мм, 
а сетевой приставки 100X60X50 мм. Масса 
(с комплектом питания) 1,7 кг.

Принципиальная схема магнитофона 
показана на рис. 1. Она состоит из универ
сального усилителя, системы АРУЗ, генера
тора тока стирания и подмагничивания и 
стабилизатора частоты вращения ведущего 
электродвигателя.

Универсальный усилитель выполнен на 
транзисторах Т\, Т3—Т6. При положении пе
реключателя В\ (Запись — Воспроизведе
ние), показанном на схеме, усилитель рабо
тает в режиме воспроизведения. Электриче
ский сигнал от универсальной магнитной го
ловки ГУ через конденсатор Си поступает 
на базу транзистора Тг первого каскада уси
лителя. Каскад охвачен отрицательными об
ратными связями по току (резистор Re) и по 
напряжению (резистор R4), стабилизирую
щими режим работы транзистора. С на
грузки транзистора (резистор Rs) усилен
ный сигнал подается на регулятор громкос
ти R 13. В режиме записи его движок уста-
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навливают в верхнее (по схеме) положение, 
так как необходимый уровень записи обес
печивается системой АРУЗ.

С движка регулятора громкости сигнал 
через конденсатор С14 поступает на базу 
транзистора Т3 второго каскада усилителя, а 
с его коллектора непосредственно на базу 
транзистора Tt третьего каскада. Эти каска
ды охвачены отрицательной обратной свя
зью, напряжение которой снимается с рези
сторов 7?2з, #24 в цепи эмиттера транзисто
ра Tt и подается через резистор Лш в цепь 
базы транзистора 7V Одновременно через 
этот резистор поступает и необходимое для 
работы последнего транзистора смещение. 
В коллекторную цепь транзистора Т4 вклю
чена первичная обмотка согласующего транс
форматора Тр\. Цепь, состоящая из пере
менного резистора #21 и конденсатора С22, 
образует регулятор тембра по высшим час
тотам.

Оконечный каскад усилителя собран по 
двухтактной схеме на транзисторах Т5 и Те. 
Его нагрузкой служит громкоговоритель Гр, 
включенный через выходной трансформатор 
Тр2. Необходимое для работы транзисторов 
Ть и Гб напряжение смещения снимается с 
резистора R2i. Разъем Ш2Я служит для под
ключения внешнего громкоговорителя (кон
такты 1 и 5) и внешнего усилителя (контак
ты 4 и 5). При работе на встроенный гром
коговоритель контакты 1 и 3 должны быть 
замкнуты накоротко. Для этого служит за
глушка Ш2ч, у которой соответствующие 
контакты соединены перемычкой.

При переводе переключателя В\ в дру
гое (нижнее и правое по схеме) положение 
усилитель переключается в режим записи. 
В этом случае на базу транзистора Т, пода
ется сигнал от одного из источников напря
жения звуковой частоты (микрофона Мк 
звукоснимателя За, приемника или радио
трансляционной линии Л ), подключенного к 
разъему Ш\. С коллектора этого транзисто
ра усиленный сигнал, как и прежде, посту
пает на двухкаскадный усилитель (транзи

сторы Т3 и Г4), нагрузкой которого в этом 
режиме служит универсальная головка ГУ. 
Электрические колебания звуковой частоты 
подаются на нее с коллектора транзистора 
Г4 через конденсатор С19, корректирующую 
ячейку C16/?i5, контур C\7L2 и фильтр Z-iCI0. 

В универсальном усилителе все необходимые 
предыскажения в режиме записи создаются 
только в выходной цепи (ячейка CisRis и 
последовательный колебательный контур 
L2C 17, настроенный на частоту 10 кГц). При 
этом частотная характеристика усилителя 
имеет подъем на 13 дБ на частоте 10 кГц и 
около 10 дБ на частоте 5 кГц. Достоинство 
примененной схемы создания предыскаже
ний заключается в том, что она не подвер
жена действию системы АРУЗ, так как це
пи коррекции включены вне контура об
ратной связи системы.

Как видно из схемы, слуховой контроль 
записываемой программы в магнитофоне не 
предусмотрен (первичная обмотка согласую
щего трансформатора Tpt в этом режиме 
отключена от коллектора транзистора Т4). 
Однако это никак не сказывается на качест
ве записи, так как в усилителе применена

система АРУЗ. Она выполнена на транзисто
ре Т2 и диодах Д 1, Д2 и работает следую
щим образом.

Усиленный сигнал с коллектора транзи
стора Т4 через конденсатор С15 и резистор 
R 17 поступает на выпрямитель, состоящий 
из диодов Д\, Д2 и конденсатора большой 
емкости С9. На выходе выпрямителя вклю
чен делитель напряжения, составленный из 
резисторов Яд и R i2. Часть пбстоянного на
пряжения, значение которого пропорцио
нально амплитуде усиленного сигнала, с ре
зистора Ra подается на базу транзистора 
Т2. В результате изменяется сопротивление 
его участка эмиттер — коллектор, которое 
шунтирует выход первого каскада усилителя 
(7\). Шунтирование тем больше, чем боль
ше амплитуда сигнала на входе усилителя. 
Иными словами, транзистор выполняет роль 
переменного резистора, регулирующего уси
ление универсального усилителя в целом.

Эффективность примененной системы 
АРУЗ такова, что при изменении уровня 
сигнала на входе усилителя на 20 дБ сиг
нал на его выходе (коллектор транзистора 
Tt) изменяется не более чем на 3 дБ.

Генератор тока стирания и подмагни- 
чивания собран по двухтактной схеме на 
транзисторах Тт и Т&. Он вырабатывает ко
лебания синусоидальной формы частотой 50 
кГц и обеспечивает ток стирания около 100 
мА и ток подмагничивания около 3 мА. Сме
шение токов звуковой частоты и подмагни
чивания осуществляется по параллельной 
схеме. Высокочастотное напряжение с обмот
ки /  трансформатора Тр3 подается на уни
версальную головку ГУ. Сюда же, как ука
зывалось выше, поступает и усиленный сиг
нал звуковой частоты. Фильтр Z-iC10 служит 
для устранения попадания высокочастотно
го напряжения в цепи усилителя.

Стабилизатор частоты вращения веду
щего электродвигателя собран по обыч
ной схеме на транзисторе Г9 и стабилитро
не Дз. Он обеспечивает постоянство напря
жения на электродвигателе при изменении 
напряжения питания в пределах от 9 до
12,5 В. Для контроля напряжения питания 
служит вольтметр постоянного тока, состоя
щий из стрелочного измерительного прибо
ра ИП и резистора R28. На шкале прибора 
нанесен красный сектор с граничными от
метками, соответствующими напряжениям 9 
и 12,5 В, в пределах которых обеспечивает
ся нормальная работа магнитофона.

Принципиальная схема сетевой пристав
ки для питания магнитофона в стационар
ных условиях приведена на рис. 2. Она со
стоит из трансформатора питания Тр, вы
прямителя, собранного по мостовой схеме на 
диодах Д\—Д4, и электронного стабилизато
ра напряжения, выполненного на транзисто
рах Ти Т2 и стабилитроне Д5. Выходное на
пряжение приставки 12 В.

Узлы и детали. В магнитофоне приме
нены: громкоговоритель 0 ,2 ГД-1, согласую
щий (Тр\) и выходной (Тр2) трансформато
ры от радиоприемника «Селга», переключа
тель В [— движковый переключатель диапа
зонов от радиоприемника «Сокол» (или 
аналогичный ему), микропереключатели В2 
и В3, измерительный прибор ИП —миллиам»
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перметр М-364 на ток 5 мА. Магнитные го
ловки (о них будет сказано дальше) — са
модельные.

Катушки Lu L2 и  дроссели Дри Др2 на
мотаны на ферритовых (2000НН) кольцах 
КЮ Х6Х4 мм. Катушка Ц  и дроссели содер
жат по 80, а катушка L2 — 130 витков про
вода ПЭЛШО 0,2. Трансформатор генерато
ра высокой .частоты Тр3 выполнен на сер
дечнике СБ-236. Обмотка 1 содержит 150, а 
обмотка 11 2X65 витков провода ПЭВ-1 0,2.

Трансформатор Тр сетевой приставки 
выполнен на сердечнике IIIЛ12X16. Его се
тевая обмотка содержит 6160 витков прово
да ПЭВ-1 0,08 с отводом от 3560-го витка, 
а понижающая обмотка 11 из 510 витков 
провода ПЭВ-1 0,31. Электростатическим 
экраном служит слой провода ПЭВ-1 0,08, 
намотанный между обмотками / и //.

Детали электрической части магнитофо
на смонтированы на пяти печатных платах 
(рис. 3 и 4), изготовленных из фольгировав- 
ного гетинакса толщиной 1,5 мм. Для креп
ления в корпусе магнитофона и в платах 
предусмотрены отверстия с резьбой М2.

Кинематическая схема лентопротяжно
го механизма (ЛМП) магнитофона показа
на на рис. 5. Как уже говорилось, в ЛПМ 
применены два миниатюрных электродвига
теля, один из которых (М\) приводит в дви
жение ведущий вал магнитофона (он же ис
пользуется в режиме перемотки ленты), а 
другой (М2) — приемный узел в режимах 
записи и воспроизведения. Применение от
дельного электродвигателя для привода при
емного узла позволило существенно облег
чить условия работы ведущего электродви
гателя М1 и тем самым значительно повы
сить стабильность скорости движения лен
ты. Управление работой ЛПМ осуществля
ется кнопочным переключателем.

При нажатии на кнопку Р (Пуск) ЛПМ 
переключается в режим рабочего хода. 
Планка 35* этой кнопки жестко связана с 
планкой 1, на которой закреплены универ
сальная 31 и стирающая 34 магнитные го
ловки, а также прижимной ролик 29. В ре
зультате планка 1 перемещается вперед.

*  Для краткости номера деталей, ука
занные на кинематической схеме в скобках, 
при рассмотрении работы ЛПМ не указы
ваются.

прижимной ролик прижимается к ведущему 
валу 20, а магнитные головки — к ленте. 
Одновременно с этим микропереключатель 2 
(В2) подключает цепи питания обоих элек
тродвигателей (13 и 23) к электрической 
части магнитофона. Вращение от насад
ки 24 на валу электродвигателя 23 переда
ется промежуточному шкиву 25, а с него 
посредством пассика 26 — маховику 30 ве
дущего вала 20.

Насадка 24 имеет две ступени разного 
диаметра. На кинематической схеме она по
казана в положении, когда с обрезиненной 
частью шкива 25 сцеплена ступень меньшего 
диаметра, что соответствует скорости ленты 
4,76 см/с. Для перехода на скорость 9,53 
см/с подвижную каретку 21, на которой за
креплен электродвигатель 23, нужно сме
стить в направлении, показанном на схеме 
стрелкой. При этом в зацепление со шкивом 
25 входит ступень насадки большего диамет
ра и скорость ленты увеличивается.

Подкатушник узла 14 приводится в дви
жение промежуточным шкивом 19, который 
посредством пружинного пассика 17 связан 
с обрезиненным роликом 16. Этот ролик по
лучает вращение от насадки 15 закреплен
ной на валу электродвигателя 13 (М2). Ввод 
шкива 19 в зацепление с обрезиненной по
верхностью подкатушника приемного узла 
14 осуществляется при помощи рычага 8, 
который поворачивается на своей оси под 
действием планки 1 блока головок.

Необходимое натяжение ленты в этом 
режиме создается пружиной 5, на которой 
закреплен кусок фетра, прижимаемый к ци
линдрической поверхности подкатушника 
подающего узла 6. Электродвигатель 13 при 
рабочем ходе ленты питается пониженным 
напряжением, что снижает расход энергии 
источника питания.

Для остановки ЛПМ служит кнопка 0 
(Стоп). Ее планка 4 шарнирно соединена с 
рычагом 7, а он, в свою очередь, с подвиж
ной планкой 11 тормоза, на которой закреп
лены колодки 9 и 12. При нажатии кнопки 
планка 35, а с ней и планка 1 возвращают
ся в исходное положение, прижимной ролик 
отводится от ведущего вала 20 и ленты, а 
планка 11 под действием рычага 7 прижи
мает колодки 9 и 12 к подкатушникам по
дающего 6 и приемного 14 узлов. Одновре
менно с этим обесточиваются все цепи пи-
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Рис. 4. Печатные платы и схемы соединений.

£2 — генератор тока стирания и подмагничивания; б — фильтр; в — стабилизатор частоты вращения 
электродвигателя; г — автоматический регулятор уровня записи.

тания магнитофона, и лента останавли
вается.

При нажатии кнопки <  (Перемотка 
назад) планка 33 с помощью микропере
ключателя 36 (В 3) включает питание элект
родвигателя 23 (Alt) и поворачивает рычаг 
37 с закрепленным на нем промежуточным 
роликом 32. В результате выступающая 
часть ролика сцепляется с маховиком веду
щего вала 30 и вращение через пассик 10 
передается подкатушнику 6 подающего узла.

Натяжение магнитной ленты в этом ре
жиме осуществляется подтормаживанием 
подкатушника приемного узла фетровой на
кладкой, закрепленной на пружине 18. Для 
сокращения времени перемотки на электро
двигатель 23 подается полное напряжение 
источника питания, минуя электронный ста
билизатор частоты вращения (см. рис. 1).

Конструкция. Сборочный чертеж ленто
протяжного механизма магнитофона пока
зан на рис. 6 , а чертежи его узлов и дета
лей — на рис. 7—17. Особое внимание необ
ходимо уделить изготовлению деталей узла 
ведущего вала (рис. 8 ), промежуточного 
шкива (рис. 9), прижимного ролика (рис. 
10), приемного и подающего узлов (рис. 11), 
обрезиненного ролика (рис. 12), привода 
приемного узла (рис. 14) и насадки 25 на 
валу ведущего электродвигателя (рис. 17).

Вращающиеся детали этих узлов необходи
мо изготовить с минимально возможными 
биениями, так как иначе качество работы 
магнитофона резко снизится.

Пассики 29 и 54 изготавливают из ре
зины марки НО-68-1. Диаметр первого из 
них равен 50 мм (диаметр в сечении 2 мм), 
а второго 37 мм (диаметр сечения 1,5 мм). 
Пружинный пассик 13 навивают из сталь
ной проволоки класса II диаметром 0,3 мм. 
Внешний диаметр этого пассика 31, а диа
метр витка (внешний) 2  мм.

С особой тщательностью необходимо 
изготовить магнитные головки, так как от 
этого во многом зависят электрические па
раметры магнитофона.

Конструкция и чертежи деталей универ
сальной головки приведены на рис. 18. За
готовкой для сердечника может служить 
магнитопровод от универсальной магнитной 
головки магнитофонов «Астра», «Нота» и 
т. п. Головку аккуратно разбирают, и ее 
магнитопровод разделяют на две части так, 
чтобы толщина пакета одной из них была 
равна 1,5 мм.

Прокладку для рабочего зазора голов
ки изготавливают путем прокатки листовой 
бериллиевой бронзы толщиной 0,02—0,03 мм 
(рис. 19). Для этого бронзовую пластинку 1 
размерами 1,5X1 мм кладут на зеркальное
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Рис. 6 . Сборочный чертеж лентопротяжного механизма.
/ — панель ЛПМ; 2 — рычаг тормоза; 3 — рычаг шкива приемного узла; 4 — колодка тормоза по*, 
дающего у зл а ;'5 — планка тормоза; 6 — кнопка выталкивателя кассеты; 7 — электродвигатель при
емного узла М2; 8, 51, 5 7 — возвратные пружины; 9 — рычаг промежуточного ролика; 10 — колодка^ 
тормоза приемного узла; //  — стойка; 12 — скоба; 13 — пружинный пассик (проволока стальная); 
14 — насадка; 15 — обрезиненный ролик; 16 — планка; 17 — упор; lb — ведущий электродвигатель' 
Mil 19 — промежуточный шкив; 20 — фиксатор (проволока стальная класса II диаметром 0,6 мм); 
21 — подкатушник приемного узла; 22, 55 — угольники-кропштейкы подтормаживающих устройств; 
23 — полуось; 24 — промежуточный ролик; 2 5 — насадка; 26 — промежуточный шкив; 2 7 — каретка^ 
28 — маховик ведущего вала; 29, 54 — пассичи резиновые; 30 — ведущий вал; 31 — ручка переклю
чателя скорости ленты; 32 — пружина прижимного ролика; 33 — рычаг прижимного ролика; 34 — 
прижимной ролик; 35 — планка блока головок; 36 — кронштейн переключателя 41; 37, 48 — стойки 
блока головок; 38 — гэловка магнитная универсальная; 39, 49 — толкатели; 40 — планка кнопки 
Перемотка н а з а д ; 41, 50 — микропереключатели; 42 — планка кнопки П уск ; 43 — кронштейн пере
ключателя рода работ; 44 — пружина привода приемного узла; 45 — головка магнитная стираю
щая; 46 — кнопка; 47 — планка кнопки Стоп; 52 — кронштейн микропереключателя 50; 53*-- стойка 
(соединяет детали 35 и 42); 56 — подкатушник подающего узла; 58 — стойка для крепления под-

кассетника.

стекло 4 толщиной 8—10 мм, покрытое тон
ким слоем машинного масла. Инструментом 
может служить шариковый подшипник 3, 
надетый на стальной стержень 2 диаметром 
3 и длиной 100—150 мм. Пластинку прока
тывают до получения фольги толщиной 
3 мкм.

На изготовленный каркас катушки 120 
(см. рис. 18) наматывают 700 витков прово
да ПЭВ-1 0,06, к концам которого припаи
вают выводы из провода ПЭЛШО 0,12.

Головку собирают в приспособлении, 
конструкция которого показана на рис. 2 0 .

Половины магнитопровода вначале обез-, 
жиривают в ацетоне или бензине и просу-, 
шивают при комнатной температуре в те
чение 15—20 мин. Затем их вставляют в ка
тушку, помещают полученную сборку а. 
приспособление и, не затягивая винтов 1, 
осторожно вводят в рабочий зазор проклад
ку из бронзовой фольги. После этого все 
винты ввинчивают до конца и склеивают 
детали головки эпоксидным компаундом, 
Компаунд наносят в местах входа магнито
провода в катушку (по всему периметру) 
и в местах контакта его с прокладкой. В а
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•избежание приклеивания головки к приспо
соблению поверхность его деталей в местах 
склейки защищают тонкой конденсаторной 
бумагой. Через сутки головку извлекают из 
лриспособления. Излишки затвердевшего 
.компаунда удаляют наждачным бруском.

Накладки 116 и 118 (см. рис. 18) при
клеивают к магнитопроводу тем же компа
ундом, после чего выводы катушки припа
ивают к контактам 119. Полученную сбор
ку покрывают компаундом и вставляют в 
экран (детали 114, 115), изготовленный из 
пермаллоя. В таком виде головку сушат 
еще в течение суток, а затем ее рабочую 
поверхность обрабатывают шлифовальным 
бруском и полируют пастой ГОИ до зер
кального блеска.

Следует помнить, что при изготовлении 
универсальной головки можно пользоваться 
только немагнитными инструментами и при
способлениями, так как иначе магнитопро
вод головки может намагнититься.

Магнитопровод 123 стирающей головки 
(рис. 2 1 ) изготавливают из ферритового 
(600НН или 400НН) стержня прямоугольно
го сечения (например, от магнитной антен
ны транзисторного приемника). Катушку 
этой головки (60 витков) наматывают про
водом ПЭЛШО 0,23, прокладку рабочего 
зазора вырезают из слюдяной пластинки 
толщиной 0,1 мм. Порядок изготовления 
стирающей головки такой же, как и уни
версальной.

Параметры готовых головок измеряют 
с помощью моста типа Е12-2. Индуктив
ность универсальной головки должна быть 
в пределах 85—115, а стирающей 4— 6  мГ.

Головки на планке 35 устанавливают в 
соответствии с рис. 6  и 22. Положение го
ловок по высоте регулируют подбором 
толщины прокладок 125 и 127 при налажи
вании ЛПМ.

Устройство самодельной кассеты чер
тежи ее основных деталей показаны на 
рис. 23. Как видно из рисунка, кассета пред
ставляет собой плоскую коробку (детали 
130 и 131) из органического стекла, в кото
рой находятся бобышки 129 с магнитной 
лентой 138. Бобышки могут свободно вра
щаться в отверстиях верхней и нижней 
стенок кассет. Для фиксации бобышек на 
осях подкатушников служат прямоугольные 
пазы, в которые входят проволочные фик
саторы 82 (см. рис. 11). Совмещения пазов 
на бобышках и фиксаторов на подкатушни- 
ках при установке кассеты не требуется, 
так как в магнитофоне применена так назы
ваемая беспоисковая система фиксации.

Ограничение перемещения ленты в пло
скости, перпендикулярной направлению ее 
движения, осуществляется вращающимися 
роликами 135. Плотное прилегание ленты 
к универсальной гож)вке обеспечивается 
лентоприжимом, состоящим из пружины 
136 и приклеенного к ней кусочка фет
ра 137.
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Ось центров

Рис. 8 . Узел ведущего вала.
/ — панель ЛПМ; 28 — маховик, ЛС59-1; 30 — ве
дущий вал, Ст.ХВГ, калить в заготовке HRC58...62, 
запрессовать в деталь 28„ 59 — втулка, ЛС59-1;

jSO — шариковые подшипники № 23 (10X3X4 мм), 
2 шт.; 61 — винт М2Х5; 62 — винт М2Х4 3 шт.

Рис. 9. Узел промежуточного шкива.
/  — панель ЛПМ; 26 — промежуточный шкив, 
ЛС59-1; 63 — винт М2ХЗ; 64 — кольцо, резина, 
приклеить к детали 26 клеем 88-н; 65 — втулка, 
Д16-Т; 66 — шариковый подшипник 2000083, 2 шт.; 

6 7 ~  ось, Ст. 2X13.

9 
20



164



rt?

Рис. 11. Приемный и подающий узлы.
й — панель ЛПМ; 21 — подкатушник приемного узла, Д16-Т; 5 6 — подкатушник подающего узла,
Д16-Т; 60 — шариковые подшипники № 23 (10X3X4 мм). 4 шт.; 63 — винт М2ХЗ, 2 шт.; 82 — фикса

тор, проволока стальная класса II диаметром 0,6 мм, 2 шт., запрессовать в детали 21 и 55; S3 — 
кольцо резиновое, приклеить к детали 21 клеем 88-н; 84 — ось, Ст.2Х13, 2 шт.

Рис. 12. Узел обрезиненного ролика
f  — панель ЛПМ; 14 — насадка, Ст2Х13; 15 — шкив, ЛС59-1; 16 — планка, Д16А-Т; 85 — вал электро
двигателя; 86 — ось, Ст.2Х13, запрессовать в детали 16; 87 — кольцо резиновое, приклеить к дета

ли 15 клеем 88-н; 88 — винт М2Х8, 2 шт.; ДО — стойка, Д16-Т,
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Рис. 13. Узел промежуточного ролика.
I — панель ЛПМ; 9 —рычаг, Д16А-Т; 24 — промежуточный ролик, ЛС59-1; 63 — винт М2ХЗ; 56 — 
шариковый подшипник 2000083, 2 шт., закрепить в детали 24 чеканкой; 90 — винт специальный, 
91 — кольцо, Д16-Т; 92 — ось, Ст.2X13, запрессовать в деталь 9: 93 — пружина, проволока стальная

класса II, запрессовать в деталь 9.

Рис. 14. Узел привода 
приемного узла.

/ — панель ЛПМ; 3 — 
рычаг шкива, Д16А-Т 
/ /  — стойка, ЛС59-1, за 
прессовать в детали / 
19— промежуточный шкив, 
ЛС59-1; 66 — шариковый
подшипник 2000083, за
прессовать в детали /9;
94 — штифт, Ст.45, за
прессовать в деталь 3;
95 — гайка М4: 96 — винт 
МЗХ5: 97 — шайба.

Д16А-Т.

и
/ л . J7 7 /
'/7 7 /7 7 7 ,

•ч: сь со**
'/77777Z
'/ГУЛ///

0,6

Рис. 15. Переключа
тель рода работ.

* , 51, 57 — возвратные
пружины, проволока 
стальная класса II диа
метром 0,8 мм; 40, 42. 
47 — планки кнопок»
Д16А-Т; 43 — кронштейн, 
фторопласт; 46 — кнопка, 
стекло органическое»
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3 шт., закрепить на деталях 40, 42, 47 винтами 98; 5 3 — стойка. Ст.45; 9 8 — винт М2Х6, 8 шт.; 99 
BIIHT М2Х5, 4 шт.; 100 — плоская пружина, Ст.60С2; 101 — направляющая втулка, ЛС59-1, 2 шт.; 102 — 
штифт 0 1,6X4, запрессовать в детали 47; 103—шайба, 3 шт.; 104—шайба; 105 — втулка, ЛС59-1, 2 ш т.; 
tog — стержень, Ст.45, расклепать в деталях 108; 107 — фиксатор, Ст.2Х13, 3 шт., запрессовать в де

талях 40, 42 и 47; 108 — планка, Л62-Т, 2 шт.; 109 — скоб», Л62-Т; 110 — винт МЗХ12, 2 шт.



Рис. 16. Тормозное устройство.
■2 — рычаг, проволока стальная класса II диаметром 0,8 мм; 4 — колодка тормоза подающего узла, 
резина; 5 — г.ланка, Д16А-Т; 10 — колодка тормоза приемного узла, J162-T; 99 — винт М2Х5,
5 ш т.; 102 — штифт 0  1,6X4; 103 — шайба, 2 шт.; 105 — втулка, ЛС59-1, 2 шт.; / / / — винт МЗХ10; 

112 — пружина, проволока стальная класса II диаметром 0,55 мм.

Корпус кассеты изготавливают из ли
стового органического стекла и склеивают 
дихлорэтановым клеем (раствор стружки 
органического стекла в дихлорэтане). Верх
нюю стенку 130 приклеивают к обечайке 
131 только после того, как будет обеспече
но свободное вращение роликов 135 и от
регулирован лентоприжим.

При работе кассета с лентой вставляет
ся в подкассетник 145 (рис. 24), укреплен
ный на плате 1 с помощью четырех резьбо
вых стоек 58 (см. рис. 6 ) и винтом М2Х5. 
Фиксаторы 146 изготавливают из стальной 
проволоки класса II диаметром 0,6 мм и 
припаивают к лодкассетнику так, чтобы

они обеспечивали надежную фиксацию кас
сеты в рабочем положении. При установке 
кассеты вначале заводят ее задний торец 
под выступ, имеющийся в стенке подкассет- 
ника, а затем с небольшим усилием досыла
ют кассету вниз до упора.

Для удобства извлечения кассеты из 
магнитофона служит выталкиватель, уст
ройство которого показано на рис. 25. Он 
состоит из кнопки 6, выведенной на верх
нюю панель магнитофона, и рычажного 
устройства с толкателем 143. При нажатии 
на кнопку толкатель 143 упирается в сере
дину нижней стенки корпуса кассеты и ос
вобождает ее от захвата фиксаторами 146.
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Рис. 17. Детали переключателя скоростей движения ленты.
2 0 — фиксатор, проволока стальная класса II диаметром 0,6 мм; 2 3 — полуось, JIC59-1, 2 шт.; 25 — 
насадка, Ст.2Х13, калить в заготовке HRC28..32; 27 — каретка, JI62; 147 — пружина, Ст.60С2 толщи
ной 0,2 мм, изогнуть по месту, закрепить на детали 27 заклепкой 148; 148 — заклепка, проволока мед

ная диаметром 1 мм; 149 — обечайка, жесть.

При этом передняя часть кассеты припод
нимается над панелью магнитофона, после 
чего кассета легко извлекается рукой.

В качестве заготовки корпуса магнито
фона (рис. 26) использована задняя стенка 
корпуса радиоприемника «Альпинист». До
работка ее сводится к удалению переносной 
ручки, заделке образовавшихся при этом 
отверстий материалом ручки, приклейке 
имеющейся съемной крышки отсека батарей 
и сверлению отверстий под винты для 
крепления печатных плат, панели лентопро
тяжного механизма, новой переносной руч
ки, деталей управления и присоединения. 
В качестве переносной ручки используется 
укороченный ремень от радиоприемника 
«ВЭФ-Спидола-10».

Верхнюю панель магнитофона (рис. 27) 
изготавливают из декоративной пластмассы 
толщиной 3 мм и закрепляют на корпусе че
тырьмя винтами МЗХЮ.

При сборке ЛПМ следует учесть, что 
переключатель рода работ (см. рис. 15) со
бирается непосредственно на панели 1 
(см. рис. 7). Все шариковые подшипники 
перед сборкой необходимо промыть в бензи
не и смазать смазкой типа ЦИАТИМ-201 
или ей подобной.

Приемный и подающий узлы (см. 
рис. 11) собирают в такой последовательно
сти. Вначале на осях 84 винтами 63 закреп
ляют по два шариковых подшипника 60. 
Затем полученные сборки вставляют в от
верстия в подкатушниках 21 и 56. Положе
ние подшипников в них фиксируют с по
мощью кернера. После этого при помощи 
гаечного ключа оси 84 ввинчивают в соот
ветствующие отверстия панели 1.

Для уменьшения помех электродвигате
ли помещены в электромагнитные экраны 
из пермаллоя. Корпус каждого электродви
гателя вначале обклеивают тонкой (0,5 мм)
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114 — угольник, СтЛОкп, соединить с экраном 115 точечной сваркой; 115 — экран, пермаллой; 116, 
118— верхняя и нижняя накладки, гетинакс; 117 — магнитопровод; 119— контакт, проволока ла
тунная Л62, 2 ш т.; запрессовать в деталь 118; 120 — каркас катушки, электрокартон толщиной 
0,3 мм, склеить клеем БФ-2 (деталь 116 отличается от детали 118 только отсутствием контактов

Рис. 18. Универсальная головка.

листовой резиной, а затем обматывают 
внахлест пермаллоевой лентой шириной
7— 10 и толщиной 0,2—0,3 мм.

Толкатели 39 и 49 (см. рис. 6 ), управ
ляющие работой микропереключателей 41 
и 50, а также пружину привода приемного 
узла 44, изготавливают по месту из сталь
ной проволоки класса II диаметром 0,6 мм.

Рис. 19. Изготовление прокладки рабоче
го зазора универсальной головки.

1 — заготовка, Бр.Б2; 2 — стержень, Ст.45; 3 —
подшипник шариковый № 23; 4 — стекло.

Размещение деталей и узлов в корпусе 
магнитофона показано на рис. 28. На пе
реднюю стенку корпуса выведены кнопки 
переключателя рода работ, ручка переклю
чателя скорости движения ленты, а также

ручки регуляторов громкости и тембра. 
Разъемы Uli и Шг (унифицированные пя- 
тигнездные колодки СГ-5) и ручка пере
ключателя Bi (Запись — Воспроизведение) 
выведены на правую боковую стенку кор
пуса, а разъем Ш 3 — на левую. В верхней 
панели магнитофона вырезаны отверстия 
под ручку выталкивателя кассеты, саму

Рис. 20. Приспособление для сборки уни
версальной головки.

/ — винт латунный М2Х8, 2 шт.; 2 — основание, 
ЛС59-1Т; 3 — планка, ЛС59-1Т; 4 — магнитопро
вод головки; 5 — упор, ЛС59-1Т; 6 — скоба,
ЛС59-1Т; 7 — винт латунный МЗХЗО; 8 — винт ла

тунный М2Х4, 2 шт.
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Рис. 21. Стирающая головка.
119 — контакт, 2 шт., запрессовать в деталь 124; 121 — каркас, электрокартон толщиной 0,3 мм, 
склеить клеем БФ-2; 122, 124 — верхняя и нижняя накладки, гетинакс; 123 — магнитопровод, фер

рит 600НН, 2 шт.

126 за
Рис. 22. Установка универсальной (а) и /  /
стирающей (б) головок на планке блока ----- — 1

головок. т а г35 — планка; 38 — головка универсальная; 45 — 
головка стирающая; 99 — винт М2Х5, 2 шт.; 125 — 

прокладка, текстолит толщиной 1—2 мм, подоб- jyn  ос
рать по месту; 126 — винт М2Х12, 2 шт.; 127— с  »
прокладка, текстолит толщиной 0,5—1,5 мм, по- Q I

добрать по месту. '

кассету, шкалу измерительнного прибора и 
громкоговоритель. Вся правая часть пане
ли (в том месте, где находится отверстие 
под громкоговоритель) закрыта металли
ческой декоративной решеткой от радио
приемника «ВЭФ-Спидола-10».

Внешний вид готового магнитофона по
казан на рис. 29.

Налаживание магнитофона начинают с 
лентопротяжного механизма. Перед пер
вым включением поверхности всех трущих
ся деталей смазывают тонким слоем техни
ческого вазелина.

В первую очередь регулируют переклю
чатель рода работ. Подгибая для этого 
пружинящие толкатели 39 и 49 (см. рис. 6 ), 
добиваются того, чтобы микропереключа
тели 41 и 50 четко срабатывали при нажа
тии соответствующих кнопок. После этого 
подключают питание и проверяют работу 
лентопротяжного механизма в целом.

Установку номинальной скорости дви
жения ленты производят после обкатки 
ЛПМ в режиме рабочего хода в течение 
нескольких часов и регулировки узлов при

жимного ролика и приемного узла. Ско
рость движения ленты измеряют обычным 
способом по времени протягивания отрезка 
ленты известной длины. Регулируют ско
рость подбором стабилитрона Да (см. 
рис. 1).

Необходимого усилия прижима ролика 
34 (см. рис. 6 ) к ведущему валу добивают
ся подбором числа витков пружины 32. Это 
усилие должно быть таким, чтобы при вы
ключенном ведущем электродвигателе (Л1() 
лента при полном рулоне на подающем уз
ле оставалась неподвижной. Необходимое 
натяжение ленты в режиме рабочего хода 
устанавливают, изменяя положение уголь
ника 55 подтормаживающего устройства.

Работу приемного узла проверяют при 
вставленной на место кассете изменением 
усилия, создаваемого пружиной 44. Необ
ходимо добиться такого положения, чтобы 
в режиме рабочего хода шкив 19 надежно 
сцеплялся с обрезиненной частью подка- 
тушника приемного узла.

Сцепление насадки 14 с роликом 15 ре
гулируют подгибом (в небольших пределах)
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Рис. 23. Кассета (верхняя крышка на виде сверху условно снята).
128— винт М2Х10, 4 шт.; 129 — бобышка, ЛС59-1, хромировать, 2 шт.; 130— верхняя и нижняя стен
ки, стекло органическое толщиной 1 мм, 2 шт.; 131 — обечайка, стекло органическое толщиной
3 мм; 132— прокладка, пленка фторопластовая толщиной 0,1 мм; 2 шт.; 133 — планка, стекло орга
ническое толщиной I мм, 4 шт.; приклеить к детали 130 дихлорэтановым клеем; 134 — гайка М2,

4 шт.; 135 — направляющий ролик, фторопласт, 4 шт.; 136— пружина лентоприжима, Ьр Б2, лист 
толщиной 0,3 мм, закрепить на нижней стенке детали 130 заклепками 0  1 мм; 137— лентоприжим,

фетр, приклеить к детали 136 клеем 88*н; 138— магнитная лента.
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Рис. 24. Подкассетник.
145 — корпус, латунь Л62, хромировать; / «  — фиксатор, проволока стальная диаметром 0,6 мм,

4 шт.

Рис. 25. Выталкиватель кассеты.
а  — устройство; б — принцип действия; /  — па
нель ЛПМ; 6 — кнопка, стекло органическое, со
единить с деталью ИЗ заклепками; 5 5 — стойка, 
JIC59-1; / / /  — винт МЗХ10. 2 шт.; ИЗ — планка, 
Ст. Юкп; 139 — планка, ЛС59-1, соединить с де
талью 140 заклепками; 140 — кронштейн, СтЛОкп; 
141 — угольник, Л62-М, 2 шт.; 142 — рычаг, ЛС59-1; 
143 — толкатель, Ст.2X13; 144 — стойка, Ст.2Х13,
запрессовать в деталь / ; 145 — корпус подкассет* 

ника; 146— фиксатор подкассетника.
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Рис. 27. Верхняя панель магнитофона (де
коративная пластмасса).

скобы 12, с помощью которой электродви
гатель 7 закреплен на плате ЛПМ, или под
кладыванием шайб между планкой 16 и

стойками 89 (см. рис. 12). При необходимо
сти следует также подобрать резистор Rn  
(см. рис. 1) в цепи питания электродви
гателя.

Налаживание ЛПМ в режиме перёмот- 
ки сводится к подбору необходимого сцеп
ления промежуточного ролика 24 (см. 
рис. 6 ) с маховиком ведущего вала 28. Сле
дует учесть, что ролик сцепляется не с са
мим маховиком, а с выступающей частью 
резинового пассика 29. Плотность сцепле
ния подбирают подгибом пружины 93, 
(см. рис. 13), запрессованной в детали 9, а 
также опиловкой планки 40 переключателя 
рода работ. Во всех режимах, кроме пере
мотки, ролик 24 должен находиться на рас
стоянии 1,5—2 мм от пассика 29.

Натяжение ленты в этом режиме ре
гулируют, изменяя положение угольника 22 
подтормаживающего устройства приемного 
узла.

Четкость работы тормозного устройства 
(см. рис. 16) определяется в основном 
пружиной 112. Деформируя ее, добивают
ся, чтобы при нажатии кнопки Стоп движе
ние ленты немедленно прекращалось.
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Плата генератора тона Плата фильтров Плата универсального
стирания и подмагничивания ~ г  / усилителя

Рис. 28. Расположение деталей в корпусе магнитофона (верхняя панель снята).

ту 50 кГц. Частоту генератора измеряют 
методом фигур Лиссажу.

Ток стирания в головке ГС  устанавли
вают подбором конденсатора Ci, включен
ного параллельно обмотке I  трансформато
ра, или уменьшением числа витков стираю
щей головки, а ток подмагничивания — под
бором конденсатора С3.

Затем между коллектором транзистора 
Т4 и общим проводом магнитофона включа
ют милливольтметр переменного тока и, под-

Рис. 29. Общий вид магнитофона.

Добившись четкой и надежной работы 
лентопротяжного механизма, переходят к 
налаживанию электрической части магнито
фона.

Прежде всего проверяют соответствие 
напряжений на электродах транзисторов 
данным, приведенным в таблице. Напряже
ния измеряют авометром ТТ-3 относитель
но общего провода магнитофона (плюс ис
точника питания). При этом движок перемен
ного резистора R is должен находиться в 
верхнем (по схеме) положении (см. рис. 1). 
При необходимости подбирают резистор /?4.

После этого магнитофон переключают в 
режим записи и, перемещая сердечник 
трансформатора Тр3, настраивают на часто

Режимы транзисторов (напряжение 
на электродах, В) и статический 
коэффициент передачи тока В от

Обозна
чение

по
схеме

Vк и э и б

п - 2 , 7 - 0 , 2 — 0 ,3 5 8 8
Т 2 — 0 , 2 * — 7 3
т 3 - 1 , 2 0 — 0 ,1 7 5 0
п — 1 0 (— 1 )* — 1 — 1 , 2 46
Ть — 12 — 0 ,0 2 — 0 , 1 8 5 3
Ть — 12 — 0 ,0 2 — 0 , 1 8 5 3
Т 7 — 1 2 * 0 * + 8 * 50
Т8 — 1 2 * 0 * + 8 * 50
т , — 12 —9,5 - 9 , 7 80

П р и м е ч а н и е .  Н апр я ж ен и я , отмеченные 
знаком * ,  измерены в реж им е записи, осталь
ные — в режим е воспроизведения.
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бврая конденсатор Сю, настраивают фильтр 
LiCio на частоту генератора. При точной 
настройке показания милливольтметра бу
дут минимальными.

После этого генератор временно выклю
чают (отпаяв, например, провод, соединяю
щий контакты переключателей B ir и В2) . 
На микрофонный вход усилителя (контак
ты 1 и 2 разъема Ш\) подают синусоидаль
ное напряжение амплитудой 1 мВ и часто
той 1000 Гц, а движок переменного резисто
ра / ? 13 устанавливают в положение макси
мального усиления. Сигнал с коллектора 
транзистора Г4 подают на вход усилителя 
вертикального отклонения луча осциллогра
фа. Изменяя сопротивление резистора #19  
(на время налаживания его желательно за 
менить переменным резистором сопротивле
нием 4,7—6 ,8  кОм), добиваются минималь
ных искажений формы сигнала на экране 
осциллографа.

Затем напряжение сигнала на входе 
усилителя увеличивают на 20 дБ и измеря
ют напряжение на его выходе. Если оно уве
личилось не более чем на 2—3 дБ, то зна
чит каскад автоматической регулировки 
уровня записи работает нормально. В ином 
случае необходимо подобрать резисторы R a  
и R i7.

В режиме воспроизведения подбирают 
только конденсатор С22 до получения ча
стотной характеристики нужной формы. Не
обходимость в конденсаторе С24 проверяет
ся опытным путем по тембру звучания фо
нограммы.

Сетевую приставку-выпрямитель нала
живают обычным способом. Ее конструктив
ное выполнение может быть любым. Выход
ное напряжение приставки должно оставать
ся практически постоянным при изменении 
напряжения питающей сети от 170 до 250 В.

С Т Е Р Е О Ф О Н И Ч Е С К И Й  У С И Л И Т Е Л Ь

А. С. БОГАТЫРЕВ

Алексей Сергеевич Богатырев родился в 
1935 г. в Москве. Радиолюбительством ув
лекается с одиннадцати лет.

Работая в настоящее время ведущим ин
женером, А. С. Богатырев все свое свобод
ное время уделяет радиолюбительскому 
творчеству. Значительное место в этой ра
боте занимает разработка высококачествен
ных усилительных устройств, доступных 
для повторения другими радиолюбителями.
А. С. Богатыреву присвоено звание мастера- 
радиоконструктора, он награжден одиннад-

А. С. Богатырев.

цатью дипломами первой степени, дипло
мом А. С. Попова и золотой медалью ВДНХ.

Краткая характеристика усилителя.
Двухканальный стереофонический усилитель 
предназначен для озвучивания сравнительно 
небольших помещений. Выходная мощность 
каждого канала около' 15 Вт. Вход усили
теля рассчитан на подключение любого ис
точника монофонического или стереофониче
ского сигнала (микрофон, магнитный или 
пьезоэлектрический звукосниматель, радио
трансляционная линия, выход детектора ра
диоприемника или линейный выход магнито
фона).

Чувствительность по входу усилителя 
в зависимости от источника сигнала от 10 мВ 
до 3 В при входном сопротивлении от 300 
до 30 кОм. Коэффициент нелинейных иска
жений на выходе около 1 % (по звуковому 
давлению не более 2,2%). Рабочий диапа
зон частот 16 Гц — 25 кГц при неравномер
ности не более 4 дБ (по звуковому давле
нию 31 Г ц — 18,6 кГц при той же неравно
мерности).

Относительный уровень шумов и фона 
при открытом входе и введенном регулято
ре громкости не превышает —72 дБ. Раз
дельные регуляторы тембра позволяют на 
нижних (40 Гц) и верхних (15 кГц) часто

тах проводить регулировку в пределах 
± 1 5  дБ.

Усилитель содержит 16 радиоламп. 
К его выходу подключаются две звуковые 
колонки, в каждой из которых установле
ны по одному громкоговорителю для ниж
них и средних и по два громкоговорителя 
для верхних частот.

Структурная схема усилителя (рис. 1). 
Сигнал с унифицированного разъема Ш по
ступает на входной делитель (отдельный для 
каждого канала) и с него передается на пер
вый каскад усиления. После усиления сиг-
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Второй и 
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каскады

Первый канал

Раздели Предвари
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фильтры каскад

Предвари
тельный
каскад

Выходной 
каскад сре
дних и верх
них частот

Рис. 1. Структурная схема усилителя.

нал проходит через регулятор стереобалан
са и регулятор тембра и затем поступает 
на следующие два каскада усиления.

Усиленный сигнал подается на раздели
тельные фильтры для первого его разделения 
на частоте 800 Гц. Разделенный по частоте 
сигнал поступает на предварительные кас
кады усиления и далее на выходные каска
ды. В одном из выходных каскадов каждо
го канала усиленный сигнал разделяется на 
средние и верхние частоты.

Принципиальная схема усилителя 
(рис. 2). Оба канала усиления идентичны, 
поэтому мы рассмотрим только один из них.

Источник сигнала подключается через 
входной разъем Ш  к делителю, составлен
ному из резисторов R i—Rn, а с делителя 
через переключатель (спаренный с таким же 
переключателем второго канала) — на пер
вый усилительный каскад, собранный по 
обычной схеме на пентоде JIi. Нагрузкой 
каскада служит резистор Rj, усиленный сиг
нал с которого через конденсатор С2 пода
ется на регулятор стереобаланса, выполнен
ный по несколько необычной схеме на резис
торах RiRio. С движка этого регулятора (ре
зистора /?э, спаренного с таким же резисто
ром второго канала) сигнал поступает в 
ячейку коррекции. Эта ячейка нужна для 
того, чтобы можно было в небольших пре
делах изменять частотную характеристику 
канала, подбирая более естественное звуча
ние при смене источников сигнала, имеющих 
подъем или завал на нижних или верхних 
частотах. Она состоит из резисторов R n— 
Rin и  конденсаторов С5—С7. Регулировка 
характеристики производится потенциомет
ром /?12, спаренным с таким же потенцио
метром второго канала.

Скорректированный сигнал подается на 
второй каскад усилителя, выполненный на 
левом (по схеме) триоде лампы Л 2. Каскад 
охвачен частотно-зависимой отрицательной 
обратной связью с анода триода на его сет
ку через цепь С9# ,8. С нагрузки R2о этого

каскада сигнал через конденсатор Се посту
пает на регулятор тембра по верхним R n  и 
нижним Rh  частотам. Регулировка тембра 
осуществляется раздельно в каждом канале.

С регулятора тембра сигнал поступает 
на сетку правого триода лампы Л 2 (третий 
каскад усиления), усиливается им и через 
конденсатор С15 передается в разделитель
ные фильтры.

Высокочастотная часть сигнала срезает
ся фильтром RsoCieRuCzo, а низкочастотная 
его часть передается на сетку левого триода 
лампы Л е (предварительный каскад усиле
ния и фазоинвертор). С нагрузки этого трио
да Rз^ усиленный сигнал через конденсатор 
С25 поступает на управляющую сетку лам
пы Л 3 двутактного выходного каскада. 
Часть напряжения это1*о сигнала в той же 
фазе подается через резисторы Rsi и Rso на 
сетку правого триода лампы и с нагруз
ки Rn  через конденсатор С 24 поступает в 
противофазе на управляющую сетку лампы 
Л 7 двухтактного выходного каскада. На
грузкой этого каскада служит громкоговори
тель для нижних частот Грк, включенный 
через трансформатор Тр2. С обмотки II  вы
ходного трансформатора Тр2 через рези
стор Rse в катодную цепь левого триода 
лампы Л  s подается напряжение обрат
ной связи.

Сигнал средних и верхних частот с анод
ной нагрузки R 21 правого триода лампы Л 2 
через фильтр CnR3iC iSR 3 3 , не пропускаю
щий нижнечастотную часть сигнала, поступа
ет на сетку левого триода лампы Л 3 (пред
варительный каскад усиления и фазоинвер
тор), усиливается и с анодных нагрузок R& 
и /?зэ этой лампы подается через конденса
торы С23 и С22 на выходной усилительный 
каскад (лампы Л 5 и Л 4). Среднечастотный 
громкоговоритель Гр 1 подключен к выход
ному каскаду через трансформатор Три а 
верхнечастотные громкоговорители Гр2 и 
Гр3 — через трансформатор Тр3 и конденса
торы Сзо и С29.
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Рис. 3. Принципиальная схема блока питания.

Рис. 4. Внешний вид блока усилителей и блока питания.

Потенциометры Ris и Rsz в катодных 
цепях ламп JIt , JIS и JIi, Ли служат для сим
метрирования плеч выходных двухтактных 
каскадов, а потенциометры R a  и Т?5о необ
ходимы для получения равных по амплиту
де напряжений на управляющих сетках ламп 
этих каскадов.

Схема питания усилителя. Стереофо
нический усилитель питается от электросети 
переменного тока. Для исключения взаимно
го влияния стереоканалов каждый из них 
получает питание от отдельного устройства 
с трансформатором и выпрямителями. Два 
таких устройства составляют блок питания 
всего стереофонического усилителя. Они оди
наковы, поэтому мы рассмотрим только один 
из них (рис. 3).

Анодные цепи и цепи экранирующих се
ток ламп усилителя питаются от выпрямите
ля, собранного по мостовой схеме на диодах 
Д>—Да- Для предохранения диодов от про
боя при включении выпрямителя установлен 
резистор Ri в общей минусовой цепи. 
Фильтр выпрямителя состоит из конденсато
ров Съ, Се и дросселя Др.

Накальные цепи первых каскадов усили
теля для уменьшения фона переменного тока 
питаются выпрямленным напряжением. Вы
прямитель для них собран по мостовой схе
ме на диодах Д\—Д*. Средняя точка на
кальной цепи имеет симметрируемое зазем
ление через резисторы. Накальные нити 
остальных ламп питаются от отдельной об

мотки с симметрируемым заземлением. Бла
годаря такой схеме нити накала ламп нахо
дятся под напряжением 35 В по отношению 
к корпусу усилителя.

Конструкция и детали. Стереофони
ческий усилитель состоит из блока уси
лителей, блока питания и двух звуковых 
колонок.

При разработке схемы и конструкции 
усилителя была поставлена задача не приме
нять дефицитных и дорогостоящих деталей, 
сделать усилитель доступным для массового 
повторения. Кроме того, большое внимание 
было уделено эстетике внешнето вида кон
струкции.

Общий вид блоков (усилителей и пита
ния) показан на рис. 4. Оба блока собраны 
в одинаковых стальных корпусах размера
ми 450X 250X 1Ю мм, монтаж навесной, 
шасси металлические. Все ручки управления 
выведены на переднюю панель, а разъемы 
для подключения источника сигнала, пита
ния и звуковых колонок — на заднюю сторо
ну шасси. С лицевой стороны оба корпуса 
покрыты молотковой эмалью и закрыты 
фальшпанелью из анодированного алюминия 
с выгравированными надписями.

Расположение деталей на шасси блока 
усилителей и блока питания показаны на 
рис. 5 и 6 .

Две одинаковые звуковые колонки раз
мерами 750X450X300 мм каждая устроены 
довольно просто. Громкоговорители установ-
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Рис. 5. Вид на монтаж усилителей блока.

Рис. 6 . Вид на монтаж блока питания.

Рис. 7. Внешний вид звуковых колонок.

лены на отражательной доске из 18-милли
метровой фанеры. Задняя стенка с панелью 
акустического сопротивления склеена из двух
8 -миллиметровых фанерных досок. Внутри 
колонки, примерно посредине ее, поставлен 
акустический экран, разделяющий нижне
частотный громкоговоритель от среднеча
стотного и двух верхнечастотных. Этот эк
ран сделан из 8 -миллиметровой фанеры. 
Боковые стенки изготовлены из 10-милли
метровой фанеры. Внутренняя поверхность 
колонки (кроме панели акустического со
противления) выложена пластинами пороло
на толщиной 40 мм.

Снаружи передняя стенка колонок за
тянута радиотканью, а боковые и задняя 
стенки заделаны шпоном дерева ценных по
род, отполированы и покрыты мебельным 
лаком. Внешний вид звуковых колонок 
представлен на рис. 7.

За исключением выходных трансформа
торов Тр2 (для громкоговорителя нижних 
частот) и Тр3 (для двух громкоговорителей

180



верхних частот) все радиодетали стерео
фонического усилителя заводского из
готовления.

Выходной трансформатор Tpi (для гром
коговорителя средних частот) использован 
от радиолы «Эстония-2».

Трансформатор Трг собран на сердечни
ке Ш30Х22. Обмотка /  этого трансформато
ра состоит из 2X2200 витков провода 
ПЭВ-2 0,21, а обмотка / /  — из 180 витков 
провода ПЭВ-2 1,0.

Трансформатор Тр3 выполнен на сердеч
нике 50X32X15 мм, свитом из ленты ХВП 
толщиной 0,07 мм в виде тора. Его обмотка

I состоит из 2X800 витков провода ПЭВ-2 
0,18, а обмотка II — из 60 витков провода 
ПЭВ-2 1,0.

Нижнечастотный громкоговоритель 
4А-33 можно заменить громкоговорителями 
6ГД-1 и 6ГД-2 (в паре), а рупорный средне
частотный громкоговоритель громкоговори
телем 5ГД-1 или 4ГД-4. При этом придется 
изменить число витков в обмотках II  вы
ходных трансформаторов и подстроить кор
ректирующие цепи усилителя.

Налаживание усилителя особенностей 
не имеет и проводится по общепринятой ме
тодике.

ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ «ФАЭМИ»

Владимир Александрович Луговец ро
дился в 1925 г. в Свердловске. Окончил Мос
ковский электротехнический институт связи. 
Занимался радиолюбительством еще в 
школьные годы, в институте увлекся элект
ромузыкой. Темой его дипломного проекта 
был электромузыкальный инструмент. Конст
руированием этих инструментов и пропаган
дой электромузыки он занимается более 
30 лет.

«ФАЭМИ» — пятнадцатый электромузы~ 
кальный инструмент, созданный под руко
водством В. А. Луговца. Этот инструмент 
выпускается промышленностью и может 
быть рекомендован для повторения радио
любителям, так как он собран по несложной 
схеме, прост по конструкции и легок в на
лаживании. На XX VI Всесоюзной выставке 
творчества радиолюбителей-конструкторов 
за разработку электромузыкального инстру-

В. А. Луговец.

В. А. ЛУГОВЕЦ

мента <гФАЭМИ» В. А. Луговец получил 
первый приз по разделу <гЭлектромузыка>.

Краткая характеристика. «ФАЭМИ» 
представляет собой малогабаритный много
тембровый одноголосный электромузыкаль
ный инструмент, выполненный на 16 транзис
торах. Он предназначен для использования 
в любительских ансамблях, коллективах ху
дожественной самодеятельности, а также для 
индивидуального исполнения музыкальных 
произведений различных жанров.

Диапазон основных тонов инструмента 
охватывает 6  октав от «фа» контр-октавы 
(43,7 Гц) до «ми» четвертой октавы 
(2637 Гц). Клавиатура содержит 36 кла
виш (от «фа» до «ми»). Указанный диапа
зон перекрывается переключением четырех
регистровых переключателей. Вместе с пере
ключателем «Искусственный бас» они 
позволяют получить 19 различных высотно
тембровых вариантов звучания, напоминаю
щих звучание флейты, гобоя, скрипки, виолон-' 
чели, контрабаса, органа и др. Для придания 
звуку «живости» и певучести предусмотре
но включение частотного вибрато, а также 
смягчение тембра во всех регистрах.

В инструменте применено оригинальное 
новшество — «искусственный бас», создаю
щее эффективное восприятие низших частот. 
Тембр звучания, полученный этим способом, 
напоминает звуки фагота и саксофона.

Выходная мощность усилителя, приме
ненного в «ФАЭМИ», составляет 0,5 Вт. Для 
увеличения громкости и улучшения качества 
звучания к инструменту можно подключать 
внешний усилитель.

Питается инструмент от встроенной ба
тареи напряжением 9 В, составленной из ше
сти элементов 373 («Марс», «Сатурн»), и по
требляет ток до 150 мА при максимальной 
громкости. Предусмотрена также возмож
ность подключения внешнего источника пи
тания напряжением 9 В.

Размеры инструмента в футляре 490Х 
Х200Х90 мм, а его масса 3,5 кг. Внешний 
вид инструмента «ФАЭМИ» показан на 
рис. 1.
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Рис. 1. Внешний вид инструмента «ФАЭМИ».

Принципиальная схема инструмента 
приведена на рис. 2. Она состоит из генера
тора тона, трех делителей частоты, генерато
ра частотного вибрато и усилителя низкой 
частоты. Генератор тона собран на транзи
сторах Тз и 74 по схеме несимметричного 
мультивибратора. Изменение частоты коле
баний мультивибратора в пределах от 2637 
до 349 Гц осуществляется переключением ре
зисторов Ri—Язв в цепи эмиттера транзис
тора Т3.

Контакты переключателей В i—В зв смон
тированы под клавишами и замыкаются при 
нажатии на них. Для подстройки под другие 
музыкальные инструменты служит подстро- 
ечный резистор Яч, включенный в цепь базы 
транзистора Г3. Для повышения стабильно
сти частоты генератора тона в коллектор
ную цепь транзистора Т3 включен кремние
вый диод Mi. Напряжение питания поддер
живается стабилитроном Дг, а влияние 
нагрузки ослаблено буферным- каскадом, со
бранным по схеме эмиттерного повторителя 
на транзисторе Те.

С нагрузки эмиттерного повторителя — 
резистора Ян  сигнал поступает на вход пер
вого делителя частоты, выполненного по 
схеме триггера на транзисторах 74 и Тц. 
При замыкании контактов переключателя 
В за сигнал выхода эмиттерного повторителя 
может быть подан на вход усилителя низкой 
частоты и далее на громкоговоритель Гр. 
При замыкании контактов переключателя 
В 40 на вход усилителя низкой частоты по
ступает пониженный на октаву сигнал с вы
хода первого делителя (коллектора транзи
стора Т’з).

Дальнейшее понижение частоты сигнала 
осуществляется вторым делителем частоты, 
собранным по такой же схеме на транзисто
рах 7-13 и Т14. Этот делитель частоты запу
скается сигналом первого делителя, снима
емым с коллектора транзистора Тп  через 
конденсатор С2о и замкнутые контакты пе
реключателя Biza* Одновременно вторая па
ра контактов В 426 соединяет выход второго 
делителя (коллектор транзистора 7’is) со 
входом усилителя низкой частоты.

Звуки самого низкого регистра воспро
изводятся инструментом при замыкании кон
тактов переключателя Вц, которые включа
ют третий делитель частоты, собранный на 
транзисторах Tib и Tie.

Основные регистровые переключателя 
В зв—В 12  можно включать либо по одному, 
обеспечивая необходимое октавное пониже
ние или повышение музыкального строя, ли
бо совместно в любом сочетании, создавая 
новые тембры октавным синтезом звука. 
Так, при подаче на вход усилителя низкой 
частоты колебаний с выходов генератора 
тона и третьего делителя частоты (замкну
ты контакты переключателей В  39 и В а )  од
новременно воспроизводятся одноименные 
ноты с интервалом в три октавы, что при
дает звукам своеобразную тембровую окрас
ку. Если же включить все основные пере
ключатели, то одновременно будут звучать 
четыре одноименные ноты (например, «ре» 
первой, второй, третьей и четвертой октав), 
что напоминает звучание органа.

Как уже упоминалось, диапазон основ
ных тонов инструмента простирается в сто
рону низких частот до ноты «фа» контр
октавы. Другими словами, в нижнем регист
ре громкоговоритель инструмента должен 
воспроизводить звуки частотой намного ни
же 100 Гц. Но, как известно, акустические 
системы, в которых используются маломощ
ные громкоговорители, не могут удовлетво
рительно воспроизводить такие частоты. 
И тем не менее всякий, кто слушает игру 
на «ФАЭМИ», отчетливо воспринимает зву
ки частотой вплоть до 60 Гц. Это стало 
возможным благодаря применению в инстру
менте оригинального устройства — «искусст
венного баса», разработанного автором. 
Суть работы устройства заключается в сле
дующем. Пусть, например, нажата клавиша 
«фа» в левой части клавиатуры и генератор 
тона вырабатывает колебания частотой 
349,2 Гц. Этот сигнал запускает первый де
литель частоты (транзисторы T9 , Тц), но на 
вход усилителя не поступает, так как кон

такты переключателя В 39 разомкнуты. Сиг
нал же частотой 174,6 Гц с выхода делителя
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через замкнутые контакты переключателя 
В 40 поступает на вход усилителя низкой ча
стоты, усиливается им и воспроизводится 
громкоговорителем.

Если теперь замкнуть контакты пере
ключателя В ц, то выход третьего делителя 
окажется соединенным через диод Дм  со 
входом второго делителя. Одновременно на 
вход второго делителя подается сигнал от 
генератора тона. В результате получившая
ся система из двух триггеров делит частоту 
сигнала генератора тона на три, и на вход 
усилителя низкой частоты поступает (че
рез контакты В\ зв) сигнал частотой 
116,4 Гц.

Благодаря особенностям человеческо
го слуха слушатель воспринимает звуки 
не только с частотами 116,4 и 174,6 Гц, но 
и с разностной (58,2 Гц), суммарной 
(291 Гц) и другими комбинационными ча
стотами. В этом сложном звуке составляю
щая частотой 58,2 Гц (очень близкая к но
те «ля» контроктавы) играет роль основ
ного тона («искусственный бас»), а осталь
ные (116,4, 174,6, 291 Гц и др.) являются 
гармоническими составляющими, обогаща
ющими тембр полученного звучания.

Основным достоинством описанного 
способа является снижение требований к 
нижней границе рабочего диапазона гром
коговорителя, так как он должен воспроиз
водить звуки сравнительно высоких частот 
(в рассмотренном примере 116,4 и 174,6 Гц). 
Это позволяет использовать в малога
баритном инструменте обычные громко
говорители с диффузором размером 
до 100 мм.

Дополнительным преимуществом при
мененного способа является субъективное 
увеличение громкости синтезированного зву
ка низкой частоты. Объясняется это тем, что 
частоты исходных колебаний (116,4 и 
174,6 Гц) ближе к области частот макси
мальной чувствительности уха, чем основ
ной тон, поэтому от них требуется меньшая 
звуковая энергия для получения необходи
мой громкости звучания, чем от реального 
источника звука частотой 58,2 Гц.

Генератор вибрато выполнен по обычной 
схеме на составном транзисторе Г17’г. Часто
та его колебаний' (6—7 Гц) определяется 
параметрами цепи Ci—CiR31—R39. Синусои
дальный сигнал с выхода генератора через 
цепь /?4зСй подается на базу транзистора Т3 
генератора тона, в результате чего и осу
ществляется частотная модуляция основного 
сигнала. Для регулировки глубины модуля
ции («глубины вибрато») служит реостат 
/?42, ось которого выведена под шлиц на 
заднюю стенку инструмента. Включение и 
выключение генератора вибрато осуществля
ется переключателем В 37.

Сигналы, снимаемые с выходов делите
лей частоты, представляют собой импульсы 
прямоугольной формы, следующие со скваж
ностью, равной 2. Частотный спектр таких 
сигналов не содержит четных гармоник, что 
обедняет звучание инструмента и быстро 
утомляет слушателя. Для обогащения ча
стотного спектра звука можно одновремен
но включать два и более регистров (напри
мер В 39, Bid и Bi2).

Рис. 3. Печатная плата и схема соедине
ний генератора тона, буферного каскада 

и генератора вибрато.

Если же необходимо ослабить уровень 
гармонических составляющих, т. е. смяг
чить тембр звука, то параллельно входу уси
лителя низкой частоты можно включить 
конденсатор Се. Для этого служит переклю
чатель В за. Громкость звучания инструмен
та при этом заметай уменьшается, особенно 
на верхних регистрах, однако ее можно ча
стично восстановить регулятором громко
сти Rig.

Усилитель низкой частоты собран на 
транзисторах Г5, Т7, Та, Т10 и Гц по извест
ной схеме и особенностей не имеет. (Гнезда 
Гн1 и Г Hi служат для подключения внешне
го усилителя.

Конструкция и детали. В инструменте 
применены следующие детали: резисторы 
МЛТ-0,25, подстроечные резисторы СПЗ-16 
(Ri—Язе), переменные резисторы СП-1-0,5-В 
( R t e ) ,  СП-Н-1-А (Л!42 и R u ) ,  конденсаторы 
МБМ (Св, С8), БМ-2 (С7, С»), КЛС-1а-Н50 
(С 1з, С и, С is и С is), КЛС-2а-Н50 (С22, £ 23, 
С2в и С 27) ,  КЛС-2а-М1500 (С2о, С 25) ,  элект
ролитические конденсаторы ЭМ (С 1— С 5, 
С10—С12, С15, С 21, С24), К50-6 (С 17, Cjg),
громкоговоритель 0,5ГД-17.

Конденсатор С5 желательно подобрать 
с минимальным током, утечки. В крайнем 
случае его можно заменить металлобумаж
ным конденсатором МБМ емкостью 0,25— 
0,5 мкФ.

Вместо указанных на схеме в инстру
менте можно использовать маломощные 
транзисторы серий МП39—МП42 (Г(—Г7, 
Т., Ти—Ti6) и МП37, МП38 (Г8, Гю). Тран
зисторы выходного каскада желательно по
добрать по возможности с одинаковым ста
тическим коэффициентом передачи тока
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Рис. 5. Размещение деталей в корпусе инструмента.

А -А

Рис. 6 . Устройство клавиатуры.
/ — регистровый переключатель; 2 — крышка инструмента; 3 — планки-держатели контактной гре
бенки; 4 — контактная гребенка; 5 — клавиша черная; 6 — клавиша белая; 7 — плата резисторов 
Ri—Rsti 3 — основание корпуса; 9 — подстроечные резисгоры R,—/?зв; 10 — стойка; II  — панель кла

виатуры; 12 — плата делителей частоты и усилителя низкой частоты.

В  от и снабдить небольшими теплоотвода
ми площадью рассеивания 15— 20  см2.

Желательно также подобрать попарно и 
транзисторы, предназначенные для работы 
в делителях частоты. Транзисторы Т\ и Тц 
должны иметь коэффициент В ст не менее 
50— 60.

Все детали (кроме резисторов R,—R3e, 
R*3, R44 и Rtg) смонтированы на двух пе
чатных платах, изготовленных из фольги
рованного стеклотекстолита толщиной 2  мм 
(можно использовать и гетинакс толщиной
1,5— 2  мм). На одной из них (рис. 3) смон
тированы генератор тона, буферный кас
кад и генератор вибрато, а на другой

(рис. 4) делители частоты и усилитель низ
кой частоты.

Корпус инструмента состоит из двух 
частей: литого основания из алюминиевого 
сплава и крышки из ударопрочного полисти
рола. При повторении в любительских ус
ловиях обе части корпуса можно изготовить 
из листового алюминиевого сплава толщиной
1,5— 2  мм, пластмассы (например, листово
го органического стекла, полистирола) или 
из 5—6 -миллиметровой фанеры. Размещение 
деталей в корпусе инструмента показано на 
рис. 5.

Наиболее сложным и трудоемким узлом 
является клавиатура, от надежности кото-
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MU

рой зависит работа всего инструмента. 
В «ФАЭМИ» применена клавиатура упро
щенной конструкции (рис. 6 ), однако это не 
влияет на основные исполнительские воз
можности инструмента. Общая шина выпол
нена в виде контактных гребенок 4, изго
товленных из листовой бронзы толщиной 
0,4 мм с последующим никелированием. Кла
виши 5 и б изготовлены из полистирола чер
ного и белого цветов. На зубьях гребенки 
они закреплены путем оплавления специаль
ных выступов, входящих в отверстия гре
бенок.

Форма контактных гребенок для люби
тельского варианта инструмента показана на 
рис. 7, детали клавиатуры и расположение 
клавиш в пределах одной октавы—на рис. 8 . 
В качестве материала моасно использовать 
плотную древесину с последующей оклей
кой готовых клавиш белым и черным цел
лулоидом.

Ответными контактами клавиатуры слу
жат отогнутые концы выводов движков под- 
строечных резисторов Rt—Rss- Резисторы 
смонтированы на четырех печатных платах 
(рис. 9), закрепленных на нижней стенке 
основания иинструмента с помощью винтов 
и резьбовых стоек 10 (см. рис. 6 ). Таким же 
способом на основании закреплены и план
ки 3, между которыми зажаты контактные 
гребенки 4.

В свободном состоянии белые клавиши 
фиксируются на одном уровне выступами в 
передней части, которыми они упираются в 
кромку выреза в крышке 2 инструмента. 
Черные клавиши фиксируются Г-образными 
фиксаторами, входящими в специальные вы
резы плат, на которых смонтированы резис
торы Ri—Язе- Две из этих плат — одинако
вые (с двенадцатью резисторами на каждой),

а две другие представляют собой ча
сти еще одной (такой же) платы, разрезан
ной, как показано на рис. 9. Левая (по ри
сунку) часть платы с пятью резисторами 
установлена в клавиатуре справа, а правая 
с семью резисторами — слева. Для крепле
ния к основанию инструмента в них допол
нительно просверлено по два отверстия диа
метром 3,5 мм.

Для защиты от коррозии контактирую
щие поверхности гребенок и выводы движ
ков резисторов Ri—R3e покрыты консистент
ной смазкой ОКБ-122-7, вместо которой 
можно применить ЦИАТИМ-201, СХК, ПВК 
или в крайнем случае технический вазелин.

Кроме перечисленных деталей и узлов 
на основании инструмента установлены под- 
строечные резисторы R1 2  и R u  (они закреп
лены на угольниках, изготовленных из лис
товой стали), платы генераторов, делителей 
частоты и усилителя, отсек с батареей пи
тания и гнезда Гн±—Гн4. Громкоговоритель, 
переключатели В 31—В ц  и переменный резис
тор Rta закреплены на крышке.

Все клавиши переключателей (рис. 10) — 
самостоятельного действия, т. е. каждая из 
них может быть зафиксирована в ливром из 
двух положений независимо от других. При 
повторении конструкции в качеству регист
ровых переключателей можно использовать 
микротумблеры, микропереключатели, теле
фонные ключи с укороченными рукоятками. 
Следует только учесть, что переключатель 
В43 коммутирует три цепи.

Налаживание и настройка. Налажива
ние инструмента следует начинать с провер
ки монтажа. Только убедившись в том, что 
все соединения выполнены в соответствии 
с принципиальной схемой, можно включить 
питание и проверить работоспособность ге-
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размещение клавиш в пределах одной октавы.

вератора тона. Для этого включают пере
ключатели В 39 и B lt и нажимают любую 
клавишу (переключатели В \—В ге) .

Затем подбирают резистор Rss таким, 
чтобы при изменении напряжения питания 
от 7 до 9 В напряжение на стабилитроне Дг 
(около 6  В) изменялось в минимальных 
пределах. Делать это следует при нажатой 
клавише в середине клавиатуры. Если звук 
искажен, то подбором резистора /?5з (в уси
лителе низкой частоты) необходимо уста
новить оптимальный режим работы транзис
тора Т 5.

Добившись неискаженного звучания 
верхнего регистра, проверяют работу делите

лей частоты. Для этого нажимают какую- 
либо клавишу инструмента и, не отпуская 
ее, поочередно включают переключатели Bio, 
В 42 и В 41. При нормальной работе делите
лей частоты высота звука должна каждый 
раз понижаться вдвое, т. е. на октаву.

Если не работает какой-либо делитель, 
надо подобрать конденсатор в цепи его за
пуска (Си — для первого делителя, Сго— 
для второго и С25 — для третьего). Причи
ной неисправности может быть также боль
шой разброс параметров транзисторов, ис
пользуемых в данном делителе. В этом слу
чае следует подобрать пару транзисторов с 
близкими параметрами или изменить емкость
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Рис. 9. Печатная плата и схема соединений подстроечных резисторов.

Рис. 10. Устройство регистрового переключателя (В37, В п , Bi3, В ц ).
I — плата контактная, текстолит; 2 — ось клавиш, проволока стальная диаметром 2 мм; 3 — ш айв»; 

4 — клавиша переключателя, полистирол; 5 — основание переключателя (полистирол, закрепить и* 
илате 1 оплавлением штифтов); 6 — заклепка пустотелая; 7 и в — подвижный и неподвижный кон

такты (бронза, закрепить на плате 1 заклепками 6).
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конденсаторов Cie и Cis, С гг и С23, С2в и 
Czi (для первого, второго и третьего дели
телей соответственно).

Далее необходимо проверить работу 
второго и третьего делителей частоты и це
пи обратной связи. Сделать это можно как 
с помощью осциллографа (частота колеба
ний генератора тона при включении пере
ключателя В 43 должна делиться на три), 
так и на слух, сравнивая высоту звука, по
лученного при нажатии одной и той же кла
виши и последовательном включении пере
ключателей Вю. В т  и В *г (перед включени
ем каждого последующего переключателя 
предыдущий должен быть выключен). Если 
при этом высота звука каждый раз понижа
ется, то система работает нормально. В ином 
случае необходимо подобрать конденса
тор С13.

Все делители частоты должны нормаль
но работать при изменении напряжения пи
тания от 9 до 7 В и нажатии клавиши в лю
бом месте клавиатуры.

Работу генератора вибрато проверяют 
на втором регистре (замкнуты контакты пе
реключателя В  4о). Установив регулятор 
громкости в среднее положение и нажав 
любую клавишу в средней части клавиату
ры, включают генератор вибрато (переклю
чатель В3т). При вращении оси переменного 
резистора R u  из одного крайнего положе
ния в другое глубина модуляции должна из
меняться от нуля до максимального значе
ния. Если генератор вибрато не работает, 
то надо подобрать резистор Я а  (на время 
настройки его желательно заменить пере
менным резистором сопротивлением 47— 
51 кОм). Изменяя сопротивление этого ре
зистора и наблюдая форму колебаний, выра
батываемых генератором (сигнал на вход 
осциллографа снимают с коллекторов тран
зисторов Ti и Тг), добиваются максималь
ной амплитуды колебаний при сохранении 
формы, близкой к синусоидальной. После 
этого измеряют сопротивление введенной 
части переменного резистора и заменяют его 
постоянным резистором ближайшего номи
нала.

Необходимую частоту колебаний гене
ратора вибрато устанавливают подбором 
резисторов /?37—Ras-

В последнюю очередь инструмент на
страивают на частоты, соответствующие то
нам равномерно темперированного строя. 
Перед настройкой отключают цепь RsoCi. 
Движки подстроечных резисторов Ri—Яш 
и резистора R u  устанавливают в среднее по
ложение, а движок резистора Rts в положе
ние, соответствующее малой громкости, и 
включают верхний регистр инструмента (пе
реключатель B j9) .

Контролировать частоту генератора то
на можно по цифровому частотомеру, под
ключив его параллельно громкоговорителю 
Гр, методом фигур Лиссажу с помощью 
осциллографа и точно отградуированного 
звукового генератора или на слух, сравни
вая звучание настраиваемого инструмента 
со звучанием хорошо настроенного аккор
деона, баяна, пианино или рояля. По
следний способ наиболее доступен радио
любителю, поэтому именно он и описыва
ется ниже.

Настройку начинают с крайней правой 
клавиши («ми») инструмента спустя 1— 
2  мин после ее нажатия. Это необходимо 
для полного установления режима работы 
генератора тона. Затем нажимают одно
именную клавишу образцового инструмен
та и, изменяя сопротивление резистора Ri, 
добиваются звучания инструментов в уни
сон (т. е. совпадения звуков по высоте). 
Если точная настройка получается при уста
новке движка резистора ближе к одному 
из крайних положений, то это свидетель
ствует о "необходимости подбора резистора 
Rig. Его следует подобрать таким, чтобы 
при точной настройке движок резистора Ri 
находился примерно в среднем положении.

Затем нажимают клавишу «ми бемоль» 
(черную) и только после этого отпускают 
ранее нажатую клавишу «ми». Нажав одно
именную клавишу на образцовом инстру
менте, вновь добиваются звучания обоих ин
струментов в унисон путем изменения сопро
тивления резистора Яг. В такой же после
довательности настраивают и остальные 
клавиши.

Может оказаться, что при настройке ле
вой части клавиатуры сопротивление соот
ветствующих подстроечных резисторов при
ходится увеличивать до предела, а нужная 
частота настройки не получается. В этом 
случае параллельно конденсатору С9 под
ключают цепь RboCi и, подбирая конденса
тор Ci или резистор Яьа, добиваются нуж
ной частоты настройки. После этого всю на
стройку необходимо повторить, начиная с 
первой клавиши.

При наличии цифрового частотомера на
стройку необходимо произвести с точностью 
не менее ±0 ,3% . Частоты настройки для 
этого случая приведены в таблице.

Настройка по цифровому частотомеру

Нота Частота настройки, Гц

МИ 2 637 1 319 659
ми бемоль 2 489 1 245 622
ре 2 349 1 175 587
ре бемоль 2217 1 109 554
до 2 093 1 047 523
си 1 976 988 494
си бемоль 1 865 932 466
ля 1 760 880 440
ля бемоль 1 661 831 415
соль 1568 784 392
соль бемоль 1 480 740 370
фа 1 397 698 349

Особенности эксплуатации. Практика 
эксплуатации описанного инструмента пока
зала, что его освоение для тех, кто играет 
на аккордеоне или пианино, не представляет 
большого труда. Однако на «ФАЭМИ» ре
комендуется в основном игра «легато», так 
как в инструменте отсутствует манипулятор, 
который обычно применяют в более слож
ных конструкциях. В результате, особенно 
при большой громкости, слышны характер
ные щелчки в моменты нажатия и отпуска-
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ция клавиш. При игре «легато» эти щелч
ки практически незаметны, что особенно 
ражно, если инструмент используется 
совместно с внешним усилителем большой 
мощности.

При игре на инструменте необходимо 
помнить, что при включении регистрового 
переключателя В 43 музыкальный строй сдви
гается на квинту (в 1,5 раза по частоте) и 
клавиша «ми», например, звучит как «ля». 
Хотя это удобно при переходе из одной то
нальности в другую, но все же может по
казаться недостатком конструкции. Изба
виться от него довольно просто. Достаточно 
предусмотреть в переключателе В 43 еще од
ну пару замыкающихся контактов, которые 
подключали бы параллельно конденсатору 
Сд дополнительный конденсатор соответст
вующей емкости, понижающий весь строй 

инструмента до восстановления прежнего 
частотного уровня.

Как уже говорилось выше, для под- 
■стройки под другие музыкальные инстру

менты служит переменный резистор ось 
которого выведена под шлиц на заднюю 
стенку корпуса. Подстройку производят на 
ноте «до» или «ля» в средней части клавиа
туры через одну-две минуты после нажатия 
соответствующей клавиши. При этом дол
жен быть включен регистровый переклю
чатель Вю.

И вот о чем еще необходимо помнить. 
При использовании внешнего усилителя с 
широкополосной акустической системой «ис
кусственным басом» пользоваться нецелесо
образно, так как нижняя граница частотно
го диапазона в этом случае около 60 Гц, в 
то время как без него она доходит до 40 Гц.

Стабильность музыкального строя ин
струмента можно значительно повысить, ес
ли в качестве подстроечных резисторов R i— 
/?зв использовать резисторы с меньшим (на
пример, в три-четыре раза) сопротивлением, 
включив последовательно с ними постоян
ные резисторы. При этом настройка каждой 
клавиши становится более плавной и легкой.

МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ
(СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ)

Микросхемы открывают для радиолюби
телей новые пути конструирования малога
баритных и экономичных радиоустройств. 
Выпускаемые в настоящее время гибридные 
интегральные микросхемы серии К224 раз
работаны специально для бытовой радиоап
паратуры. Их изготавливают методом тол
стопленочной технологии с применением бес- 
корпусных транзисторов и малогабаритных 
конденсаторов. Токопроводящие проводники 
и резисторы напыляют в вакууме на ситал- 
ловую подложку. Затем к соответствующим 
-контактным точкам припаивают выводы 
транзисторов, диодов и конденсаторов, вы
воды для соединения с деталями, не входя
щими в микросхему, и выводы для подачи 
сигнала и питания. После этого для полной 
герметизации и жесткости микросхему 
опрессовывают пластмассой.

В микросхемах серии К224, как прави
ло, используют бескорпусные транзисторы 
п-р-п структуры типа КТТ-5, имеющие сле
дующие параметры:

.Модуль коэффициента усиления (на
частоте 100 М Г ц ) .............................. 3

Обратный ток коллектора . . . .  5 мкА 
Максимальное напряжение между 
коллектором и эмиттером . . . . 10 В
Максимальный ток коллектора . . 20 мА
Емкость коллектора.............................. 5 пФ
Емкость э м и т т е р а .............................. 6  пФ
'Постоянная в р е м е н и ......................... 100 пс
Фактор шума (на частоте 5 МГц) . 6  дБ

По статическому коэффициенту усиле
ния тока базы транзисторы разделяются на 
-три группы: 30—90, 50—180 и 70—280.

Э. П. БОРНОВОЛОКОВ

В микросхемах К2ЖА245 и К2СА241 ис
пользованы бескорпусные транзисторы р-п-р 
структуры типа Ж12А, имеющие следующие 
параметры:
Статический коэффициент пере

дачи т о к а ......................................... 100—250
Емкость к о л л е к т о р а ......................... 8  пФ
Максимальное напряжение между 

коллектором и эмиттером . . 30 В 
Максимальное напряжение между

базой и э м и тт е р о м ........................... 4 В
Максимальный ток коллектора . 30 мА 
Максимальная температура окру

жающей среды ...................................100° С
Максимальная частота генерации 250 МГц

В микросхеме К2ДС242 установлены 
германиевые точечные диоды типа МДЗ с 
максимальным обратным напряжением 15 В, 
максимальным прямым током 12 мА и дина
мической емкостью 1 пФ.

Названия микросхем расшифровывают
ся следующим образом. Первая буква «К» 
означает, что микросхема предназначена 
для широкого применения. Цифра после 
этой буквы указывает на технологию изго
товления, следующие за ней две буквы рас
крывают функциональное назначение микро
схемы. Две цифры за этими буквами озна
чают номер серии. Последние одна, две или 
три цифры являются порядковым номером 
микросхемы данного функционального на
значения.

В качестве примера разберем название 
микросхемы К2УС241. Микросхема пред
назначена для радиоаппаратуры широкого 
применения (К ), изготовлена по методу гиб-
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Рис. 1. Габаритный чертеж микросхемы се
рии К224.

Рис. 3. Принципиальная схема К2УС242.

ридных интегральных микросхем (2 ), пред
ставляет собой усилитель синусоидальных 
колебаний (УС), номер серии 24, порядко
вый номер среди микросхем данного функ
ционального назначения 1.

Габаритный чертеж с внешними вывода
ми микросхем серии К224 приведен на рис. 1.

К2УС241 (рис. 2 ) — каскодный усили
тель. Может быть использован как аперио
дический усилитель высокой частоты, усили
тель промежуточной частоты и буферный 
каскад в генераторах высокой частоты. При 
подключении внешних контуров может 
использоваться в резонансных усилителях. 
Диапазон рабочих частот 0,15—110 МГц. 
Крутизна вольт-амперной характеристики 
30 мА/В на частотах 0,15—30 МГц и 
12 мА/В на частотах 30—110 МГц. Входное 
сопротивление 150 Ом на частоте 10 МГц. 
Напряжение источника питания 5,4—12 В. 
Потребляемый ток 2—4 мА. Напряжение 
смещения 3 В. Неравномерность частотной 
характеристики в диапазоне рабочих частот 
не более 12 дБ.

К2УС242 (рис. 3 ) — универсальный 
усилитель. Может быть использован в каче
стве гетеродина, смесителя, и усилителя 
промежуточной частоты AM и ЧМ приемни
ков. Диапазон рабочих частот 0,15—33 МГц. 
Крутизна вольт-амперной характеристики не 
менее 25 мА/В на частоте 10 МГц. Входное 
сопротивление не менее 150 Ом на частоте 
10 МГц. Напряжение источника питания
3,6—9 В. Потребляемый ток 1,8 мА. Напря
жение смещения 3 В. Неравномерность ча
стотной характеристики в диапазоне рабо
чих частот не более 6  дБ.

К2УС243 (рис. 4 ) — универсальный 
усилитель. Может использоваться в каче
стве усилителя высокой и промежуточной 
частот тракта УКВ ЧМ приемников. Диапа
зон рабочих частот 10— 110 МГц. Крутизна 
вольт-амперной характеристики не менее 
25 мА/В на частотах 6—30 МГц и не ме
нее 10 мА/В на частотах 30—110 МГц. 
Входное сопротивление 150 Ом на частоте 
10 МГц. Напряжение питания 3,6—9 В. По
требляемый ток 1,8 мА. Напряжение смеще
ния 3 В. Неравномерность частотной ха
рактеристики в диапазоне рабочих частот 
не более 12 дБ.

К2УС244 (рис. 5) предварительный 
усилитель низкой частоты, работающий на 
согласующий трансформатор. Диапазон ра
бочих частот 80 Гц — 20 кГц. Коэффициент 
усиления не менее 100. Коэффициент нели
нейных искажений не более 5%. Входное со
противление 20 кОм. Напряжение источника 
питания 5,4—9 В. Потребляемый ток 6  мА.

Рис. 4. Принципиальная схема К2УС243.
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Рис. 6 . Принципиальная схема К2УС245.

3%. Входное сопротивление 15 кОм. На» 
пряжение источника питания 5,4—12 В. По~ 
требляемый ток 5,5 мА. Параметры приве- 
дены для случая совместной работы схемь» 
с выходным усилителем.

К2УС246 (рис. 7) — усилитель регули
руемый. Используется в радиоприемниках в 
качестве усилителя высокой частоты и в те
левизорах в качестве усилителя промежу
точной частоты канала изображения. Диа
пазон рабочих частот 30—45 МГц. Крутизна 
вольт-амперной характеристики не менее 
25 мА/В на частоте 35 МГц. Диапазон ре
гулировки крутизны характеристики не ме
нее 40 дБ. Напряжение источника питания 
12 В. Потребляемый ток 8  мА.

К2УС247 (рис. 8 ) — усилитель проме
жуточной частоты канала изображения 
цветных и черно-белых телевизоров. Диапа
зон рабочих частот 30—45 МГц. Крутизна 
вольт-амперной характеристики не менее- 
7.0 мА/В на частоте 35 МГц. Напряжение ис
точника питания 12 В. Потребляемый ток, 
28 мА. Неравномерность частотной харак
теристики не более 3 дБ.

К2УС248 (рис. 9) — усилитель проме
жуточной частоты канала звукового сопро
вождения цветных и черно-белых телевизо
ров. Диапазон рабочих частот 4— 10 МГц. 
Неравномерность частотной характеристики 
не более 3 дБ. Крутизна вольт-амперной ха^ 
рактеристики 1000 мА/В на частоте 6,5 МПи

К2ЧС2Ч7

R , 390  
Cj 4700

\\

Рис. 8 . Принципиальная схема К2УС247.

Рис. 7. Принципиальная схема К2УС246.

К2УС245 (рис. 6 ) — предварительный 
усилитель низкой частоты, работающий на 
бестрансформаторный выходной усилитель. 
Коэффициент усиления не менее 140. Коэф
фициент нелинейных искажений не более
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Напряжение источника питания 12 В. По
требляемый ток 15 мА.

К2УС249 (рис. 10) — универсальный 
усилитель. Допускает включение транзисто
ра по схеме с общей базой, общим эмитте
ром и общим коллектором. Предназначен 
для работы в телевизионных приемниках. 
Диапазон рабочих частот 0,5—50 МГц. Не
равномерность частотной характеристики не 
более 6  дБ. Крутизна вольт-амперной харак
теристики 20 мА/В на частоте 6,5 МГц. На
пряжение источника питания 12 В. Потреб
ляемый ток 4 мА.
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;Рис. 11. Принципиальная схема К2ЖА241.

Рис. 13. Принципиальная 
схема К2ЖА243.
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Рис. 10. Принципиальная схема К2УС249
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Рис. 12. Принципиальная схема К2ЖА242.

Рис. 14. Принципиальная схема К2ЖА244.

К2ЖА241 (рис. 11 )— смеситель и ге
теродин тракта УКВ ЧМ приемников. Диа
пазон рабочих частот гетеродина 6,5— 
120 МГц, смесителя 10—110 МГц. Кру
тизна вольт-амперной характеристики не ме
нее 4 мА/В на частоте 10 МГц. Входное со
противление 150 Ом на частоте 10 МГц. 
Напряжение источника питания 4 В. По
требляемый ток 3 мА. Неравномерность ча
стотной характеристики не более 12 дБ.

К2ЖА242 (рис. 12) — смеситель и ге
теродин тракта AM приемников. Диапазон 
рабочих частот: смесителя 0,15—30 МГц, 
гетеродина 0,5—30 МГц. Крутизна вольт- 
амперной характеристики смесителя не ме
нее 18 мА/В, гетеродина не менее 14 мА/В. 
Входное сопротивление 500 Ом на частоте 
10 МГц. Напряжение источников питания: 
смесителя 3,6—9 В, гетеродина 4 В. Потреб
ляемый ток не более 2,8 мА. Напряжение 
смещения смесителя 3 В. Неравномерность 
частотной характеристики в диапазоне рабо
чих частот: смесителя не более 12 дБ, гете

родина не более 10 дБ.
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Рис. 16. Принципиальная схема К2ЖА246.

Рис. 17. Принципиальная схема К2ПП241.

К2ЖА243 (рис. 13 )— детектор ампли- 
тудно-модулировакных колебаний и усили
тель цепей АРУ. Коэффициент передачи де
тектора не менее 0,3 при сопротивлении на
грузки 20 кОм. Входное сопротивление 
500 Ом на частоте 465 кГц. Коэффициент 
нелинейных искажений не более 3%. Напря
жение источника питания 3 В. Потребляе
мый ток 1,2 мА. Напряжение АРУ 1 В при 
входном напряжении 1 В.

К2ЖА244 (рис. 1 4 )— усилитель-огра
ничитель. Предназначен для работы в бло
ке цветности цветных телевизоров. Диапа
зон рабочих частот 3— 6  МГц. Крутизна 
вольт-амперной характеристики не менее 
'2 мА/В на частоте 4,5 МГц. Напряжение пи

тания 12 В. Потребляемый ток не более 
10 мА. Неравномерность частотной характе
ристики в рабочем диапазоне частот не бо
лее 3 дБ.

К2ЖА245 (рис. 15 )— усилитель АРУ 
канала изображения телевизора (СКМ и 
УПЧИ). Диапазон изменения выходного на
пряжения 2—9 В (для СКМ) и I—7 В (для 
УПЧИ). Напряжение питания 24 В. Потреб
ляемый ток 20 мА.

К2ЖА246 (рис. 16) — выходной усили- 
тель-ограничитель блока декодирования 
цветного телевизора.

Напряжение питания 12 В ±10% . Диа
пазон рабочих частот 3— 6  МГц. Неравно
мерность частотной характеристики в диапа
зоне рабочих частот не более 3 дБ. Крутиз
на вольт-амперной характеристики не менее 
2 мА/В на частоте 4,5 МГц при сопротивле
нии нагрузки 100 Ом. Потребляемый ток 
10 мА.

К2ПП241 (рис. 17) — маломощный 
стабилизатор напряжения. Максимальный 
ток нагрузки 5 мА. Потребляемый ток
2,5 мА. Коэффициент стабилизации не ме
нее 5. Входное напряжение 5,4— 12 В.

К2УП241 (рис. 18 )— дифференциаль
ный усилитель, предназначенный для рабо
ты в качеств смесителя трактов AM и УКВ

Рис. 18. Принципиальная схема 
К2УП241.
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Рис. 19. Принципиальная схема К2ДС241.
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ЧМ приемников. Диапазон рабочих частот 
0,15— 110 МГц.

Крутизна вольт-амперной характеристи
ки не менее 5 мА/В в диапазоне частот 30— 
110 МГц и не менее 10 мА/В в диапазоне 
частот 0,15—30 МГц. Относительный раз
брос крутизны смесительных каскадов

К2УБ2Ч2

К2СА2Ч1

К2УБ2Ч1

f\Ri f\R3 A *s  А *7  й * *
U 3 9 * U 5 10  U 3 3 Af 4 2 .7k U 511ЗЗк V 2 .7 k U 510

Т, 9

1 г б
Рис. 22. Принципиальная Схема К2УБ241.

Рис. 23. Принципиальная схема К2УБ242:

±10% . Напряжение источника питания- 
5,4—9 В. Потребляемый ток 3,5 мА. Напря
жение смещения 3 В. Неравномерность ча
стотной характеристики не более 12 дБ.

К2ДС241 (рис. 19) — частотный де
тектор тракта УКВ ЧМ приемников. Диапа
зон рабочих частот 5—20 МГц. Коэффици
ент передачи 0,15 при сопротивлении , на
грузки 20 кОм.

К2ДС242 (рис. 20) — частотный де
тектор канала звукового сопровождения 
черно-белых и цйетных телевизоров. Разра
ботана взамен микросхемы К2ДС241. Преоб
разование сигналов осуществляется точеч
ными германиевыми диодами.

Диапазон рабочих частот 6—20 МГц. 
Напряжение источника питания 12 В.

К2СА241 (рис. 21) — амплитудный се
лектор черно-белых и цветных телевизоров. 
Амплитуда входного импульса отрицатель
ной полярности 30 В. Выходное напряжение- 
8  В. Напряжение источника питания 12 и- 
24 В. Потребляемый ток 25 мА.

К2УБ241 (рис. 22) — предварительный 
видеоусилитель. Используется в канале изо
бражения цветных и черно-белых телевизо-
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Рис. 29. Принципиальная схема К2ТС241.
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Рис. 27. Принципиальная схема К2УС2413.

Рис. 30. Принципиальная схема К2КТ241.

ров. Диапазон рабочих частот 25 Гц —
6.5 МГц. Коэффициент усиления на частоте
6.5 МГц не менее 2. Напряжение источни
ка питания 12 В. Потребляемый ток 15 мА.

К2УБ242 (рис. 23) — предварительный 
усилитель канала изображения цветных и
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черно-белых телевизоров. Диапазон рабочих 
частот 0—6,5 МГц. Коэффициент усиления 
20. Напряжение источника питания 12 В. 
Потребляемый ток 10 мА.

К2УС2410 (рис. 24) — выходной уси
литель блока задержки канала цветных те
левизоров. Диапазон рабочих частот 3— 
6  МГц. Коэффициент усиления не менее 20. 
Напряжение источника питания 12 В. По
требляемый ток 15 мА.

К2УС2411 (рис. 2 5 )— матрица R, G, 
В  канала цветности цветных телевизоров. 
Диапазон рабочих частот 0—2 МГц. Коэф
фициент усиления не менее 2. Напряжение 
источника питания 12 В. Потребляемый ток 
25 мА.

К2УС2412 (рис. 26) — входной усили
тель блока задержки канала цветности цвет
ного телевизора. Диапазон рабочих частот
3— 6  МГц. Коэффициент усиления не менее 
10. Напряжение источника питания 12 В. 
Потребляемый ток 30 мА.

К2УС2413 (рис. 27) — каскодный уси
литель канала изображения цветных и чер
но-белых телевизоров. Крутизна вольт-ам
перной характеристики не менее 25 мА/В на 
частоте 3,5 МГц при сопротивлении нагруз
ки 1000 Ом. Диапазон рабочих частот 30— 
45 МГц. Напряжение источника питания 
12 В. Потребляемый ток 8  мА.

К2УС2414 (рис. 28) — усилитель про
межуточной частоты звукового сопровожде
ния цветных и черно-белых телевизоров.. 
Диапазон рабочих частот 4— 10 МГц. Кру
тизна вольт-амперной характеристики не ме
нее 2000 мА/В на частоте 6,5 МГц при со
противлении нагрузки 1000 Ом.

К2ТС241 (рис. 29) — триггер универ
сальный. Предназначен для управления 
электронными ключами в блоке цветности 
цветных телевизоров. Диапазон рабочих ча
стот 10—20 кГц. Чувствительность 4 В (по 
входу б) и 18 В (по входу 5). Амплитуда 
выходного импульса 5 В. Длительность 
фронтов выходных импульсов 5 мкс. На
пряжение источника питания 12 В. Потреб
ляемый ток 10 мА.

К2КТ241 (рис. 30) — электронный 
ключ. Предназначен для работы в качестве- 
переключающего устройства в блоке цветно
сти цветных телевизионных приемников. 
Диапазон рабочих частот 3— 6  МГц. Диапа
зоны управляющих напряжений 0—15 и 7— 
12 В. Коэффициент передачи 0,8 на частоте-
4,5 МГц. Коэффициент подавления соседне
го канала 40 дБ на частоте 4,5 МГц. Не
равномерность частотной характеристики »  
рабочем диапазоне частот не более 3 дБ. 
Напряжение питания 12 В. Потребляемый! 
ток 15 мА.
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ние

Обозна
чение 

на схеме

Сопро
тивле

ние

Обозна
чение на 

схеме

Сопро
тивле

ние

Обозна
чение на 

схеме

Сопро
тивле

ние

Обозйа- 
чение на 

схеме

Сопро
тивле

ние

*101 18 к «217 330 Ом «249 2  к «330 240 к «414 130 К
«102 8 , 2  к «218 7,5 к «250 1 , 8  к «331 470 Ом «416 24 к
«108 1 к «21» 4,7 к «251 220 Ом « з з  а 10 к «416 56 к
« 1 0 4 1 к « 2 2 0 1,5 к « 3 0 1 5,1 к « 3 3 3 3 ,6  к «417 6 8  к
R105 510 Ом «221 150 Ом « 3 0 2 6 , 8  к « 3 3 4 220 Ом « 4 1 8 1 к
«100 11 к «222 820 Ом «,03 51 к « 3 3 6 820 Ом « 4 1 9 36 к

« 1 0 7 18 к « 2 2 3 5,6  к « 3 0 4 6 , 2  к «З о б 2 2 0  0 м « 4 2 0 1,5 к
« 1 0 8 1 к « 2 2 4 100  0 м « 8 0 5 7,5 к « 3 3 7 15 к « 4 2 1 10 к
«10» 1 к « 2 2 6 330 Ом « 3 0 6 10 к « 3 3 8 5,1 к « 4 2 8 120 Ом
«110 510 Ом « 2 2 6 4,7  к « 3 0 7 18 к « 3 3 9 2,7 к «429 300 Ом
«111 200 Ом « 2 2 7 4,3  к « 3 0 8 3 ,6  к « 3 4 0 300 Ом « 4 3 0 120 Ом
«112 18 к « 2 2 8 4,7  к « 3 0 9 3 к « 3 4 1 3 ,6  к « 4 3 1 24 Ом.

« 1 1 3 18 к «2 2 9 1,5 к « 3 1 0 5,1 к « 3 4 2 680 Ом « 5 0 1 2 , 2 кг
« 1 1 4 7,5 к «2 3 0 3 к « 3 1 1 5,1 к « 3 4 3 43 к «6о2 6 , 2  к
«11* 1 к « 2 3 1 470 0м « 3 1 2 15 к « 3 4 4 3 к « 5 0 3 7,5 к
«11в 1 к « 2 3 8 220 Ом « 3 1 3 — « 3 4 6 300 к « 6 0 4 6 , 2  к
« 2 0 1 200 Ом « 2 3 3 5,1 к « 3 1 4 10 0  к « 3 4 6 560 к « 6 0 5 360 Омг
«20* 43 к «234 1 , 8  к « 3 1 5 100  к « 3 4 7 — « 6 0 6 2  к

« 2 0 » 300 Ом « 2 3 6 1 к « 3 1 6 100  к « 3 4 8 100 Ом « 5 0 7 4 ,7  к
« 2 0 4 7,5 к « 2 3 6 560 Ом « з ! т 10 к « 4 0 1 6 , 2  к « 6 0 8 360 Опт
« 2 3 6 6 8  к « 2 3 7 6 , 8  к « 3 1 8 10 к « 4 0 2 2  к « 6 0 9 — \ 3—24 if
« 2 0 6 2 0 0  к « 2 3 8 1 , 8  к « 3 1 9 330 к « 4 0 3 4 ,3  к « 6 1 6  /

« 2 0 7 10 к «2 3 9 560 Ом « 3 2 0 47 к « 4 0 4 3,9  к « 5 1 7 620 Ом
« 2 0 8 10 к « 2 4 0 220 Ом « 3 2 1 7,5 к «4 0 6 8 , 2  к «1 33 к
«2 0 9 620 Ом «2 4 1 7,5 к « 3 2 2 620 Ом «4 0 6 6 8  к

«2 33 к
«210 10 к «242 3 к «3 2 3 7,5  к « 4 0 7 2 0  к « 3 10  к
«2 1 1 100  к « 2 4 3 200 Ом «<*24 2 ,4  к « 4 0 8 5,1 к « 4 100  к
« 2 1 2 3,3 к « 2 4 4 430 Ом « 3 2 5 100 Ом «4 0 9 2,4 к « 5 100  Он
« 2 1 3 7,5 к « 2 4 6 300 Ом « 9 2 6 1 к « 4 1 0 1 , 8  к « . 240 к
« 2 1 4 100  к « 2 4 6 100 Ом « 3 2 7 750 Ом « 4 1 1 47 к « 7 2 0 0  к
« 2 1 6 100 к « 2 4 7 51 Ом « 3 2 8 2 Ом « 4 1 2 130 к

216 560 Ом « 2 4 8 1 ,8  к « 3 2 9 36 0м « 4 1 3 —

* Резисторы блоков 1—4 имеют мощность рассеяния 0,5 Вт; резисторы блока 5 — 0,25 Вт.

Т а б л и ц а  П-2
Конденсаторы

Обоаначение 
на схеме Емкость

Т  ' —

Обозначение 
на схеме Емкость

Обозначение 
на схеме Емкость

^ 1 0 1 51 пФ С ц з 18 пФ ^1 2 5 10 пФ
С102 30 пФ ^1 1 4 1000 пФ ^ 2 0 1 0,01 мкФ
С\оз 30 пФ Сц5 1000 пФ С 202 0,1 мкФ
^104 51 пФ с*11в 9,1 пФ С 203 0,01 мкФ
С ю * 91 пФ Сц7 2 пФ ^  204 0,1 мкФ
С щи 1000 пФ Си, 1000 пФ С  205 0,1 мкФ

C lo 7 3 пФ Сц9 10 мкфХ 15 В ^2 0 6 0,01 мкФ
с  108 1000 пФ ^1 2 0 1000 пФ Сго7 2000 пФ
C l0 9 4—15 пФ ^ 1 2 1 1000 пФ ^ 2 0 8 20 пФ
C l i o 30 пФ С*122 5 мкФ С 2 09 6800 пФ
Сц1 1000 пФ G l  23 1000 пФ Сам 3 пФ
Спа 4—15 пФ C i24 3 пФ ^211 6800 пФ
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П - 2

Обозначение 
на схеме Емкость Обозначение 

на схеме Емкость Обозначение 
на схеме Емкость

Саха 6800 пФ
С  2 1 3 6 ,8  пФ
‘С *н 3300 пФ
С м * 3300 пФ
“Caie 12 пФ
С  2 1 ? 22 пФ

*С*18 33 пФ
C j i * 6 ,8  пФ
С  220 12 пФ
■Caai 8 ,2  пФ
Сааа 12 пФ
Сааз 6800 пФ

С 124 2200 пФ
Саав 2200 пФ
С аав 4 ,7  пФ
■Саат 3000 пФ
'Саав 2200 пФ
■Сааэ 10 пФ

Сгзо 5 ,1  пФ
С  2 3 1 6800 пФ
■С*за 3300 пФ
'Сазз 2200 пФ
С 134. 10 пФ
С ам 5 ,1  пФ

Case 6800 пФ
Cas7 3300 пФ
Case 10 пФ
Cass 10 пФ
Ca<o 0 ,0 1 5  мкФ
'Сам 10 пФ

Ca42 51 пФ
'C*«3 0 ,0 1 5  мкФ
"Ca<4 120 пФ
■Ca45 1000 пФ
' C i t e 10 м к Ф Х  

X 150 В

С  а47 0 ,0 1 5  мкФ
С а 48 0 ,1  мкФ
C s o i 0 ,0 5  мкФ
С з в * 50 м к Ф Х 2 5  В
С в о з 3300 пФ
С а о 4 1000 пФ

С д °5 1000 пФ
С з о в 4700 пФ
С э в 7 0 ,0 2 2  мкФ
С з о в 4700 пФ
С з о в 0 ,01  мкФ
С з х в 0 ,1  мкФ

C s i i 0 ,01  мкФ
C s i a 1000 пФ
C s i s 0 ,0 5  мкФ
С в 14 200 м к Ф Х 2 5  В
С з ц 0 ,1  мкФ
С з ц 10 м к Ф Х  100 В

C a  i 7 0 ,2  мкФ
C s i e 0 ,2  мкФ
C*x» 470 пФ
С з а в 470 пФ
C j a i 4000 м к Ф Х  25 В
С з а а 0 ,0 1 5  мкФ

С з а з 100 м к Ф Х  10 В
С в 34 0 ,1  мкФ
C j j s 0 ,0 1 5  мкФ
С з а в 10 мкФХЮ О  В
С з а 7 680 пФ
С з а в 0 ,2 5  мкФ

С з а » 0 ,1  мкФ
С з з » 0 ,0 5  мкФ
С з в ! 1000 м к Ф Х 2 5 В
С з з а 50 м к Ф Х 2 5  В
С ? з з 4000 м к Ф Х 2 5  В

С 4 0 Х 3300 пФ
C 4 0 S 1500 пФ
C 4 0 S 22 пФ
С 401 2000 нФ
С 40Б 8 ,2  пФ
С л о в 5  м к Ф Х б  В
С 4 0 7 0 ,0 3 3  мкФ
С 4 0 8 5 м к Ф Х 2 0  В
С 4 0 9 4700 пФ
C 4 W 10 м к Ф Х б  В
С 411' 0 ,1  мкФ
С 4 Ц 0 ,1  мкФ

С  ц з 0 ,5  м к Ф Х 2 5  В
С 4 1 4 20 м к Ф Х  15 В
С 415 500 м кФ Х  25 В
С цв 0 ,1  мкФ
С « 7 0 ,1  мкФ
С ц » 0 ,5  м к Ф Х 2 5  В
C u t 500 м к Ф Х 2 5  В
С 4 2 0 5100 пФ

С 4 2 1—C 4 2S 10 м к Ф Х  15 В
C433”~C43g 0 ,1  мкФ

С 4 8 » 0 ,2 5  мкФ
С 4 4 0 200 м к Ф Х 2 5  В
С441; 500 м к Ф Х 1 5  В
С 4 4 9 500 м кФ Х  15 В
Csoi 500 м к Ф Х  10 В
С*оа 0 ,0 1 5  мкФ
С»о* 0 ,0 1 5  мкФ
С б 04 4700 пФ

Сбо» 2000 пФ
С*ов 30 пФ
Сбо 7 10 пФ
Сбое 68 пФ
Ci 0 ,1  мкФ
с , 1 мкФ



Цена 74 коп.


