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ПРЕДИС.Ji ОВ\\F, 

Боец Ра60Чl:.I<реСТЬЯН(I<оii lZрасной л,iН\l1i f, u()СПИТ I ,lвая IЗ себе ile" 
примИРI!ГV\ую ненависть к [1Р;НU\\ со! \НLI,П1,СТi1 ч е-ской РЩН1Н!,! l1 11 спре
I<J]II)Н'НУЮ \3OJiЮ 1< ИХ УН~1ЧТ'ОЖС:Нi!!!О , ДО·;Гj!·:t:l 'в-мсст е с тем ~lenpcpblBH() 
;lо6и'Ваться от m!4IЮГО знания OJoel'O деЛа и умения 13 (овершенстне 
Бмдеть Toi~ мощной теХНlИI\({)Й, которОЙ o-снаЩС'!I:l н::шш Н'елооеДИ;\!С1}j 
Красная Аj'J мия . Каждый боец обязан С,ЫТЬ в ПОСТОЯ'Ноной 60'С'БО'Й ГОТО"БI·ЮСПF. Olf 
8сегдд ,J,олжен П'(}~ТI1 :ПЬ о К<1пvrталистИ'чеСI({):l1 окружении, как УЧИТ нас 
этому великИЙ вожд.ь на ,ро)юв товарищ СТUЛИН. 

60Йцы-сВЯЗИСП:.I l3l,IП О.~'НЯЮТ ответственнейшие за;J.<lЧИ. Х оронlO орга -
НИЗ0ван ная, беЗОТII<i.lзная работа в,сех средств СВЯЗ'И является вз.жнеЙ 
шиМ условием оuе,спечения управлеНIIЯ ВОЙСI(аг,1И 13 CO B p e ~1eHHO :\~ бою. 
Р<lДI10СВЯЗЬ имеет в этом деле гpOMaпHO€ значение . Р;:щиостаНI\I I 51 

Б руках умелого бойца -,радиста , ОТJшч\Но е·е ОСВОоИiЗшt:ГО, яеляется 
надежнейшим cpeДlCTBO'M связи, I(GTOP0"': при пра13JЛЬНОМ уходе и об
ращении ( нИм НИI<ОГд'd не О'Т1<(1жет в р,1(501'е 11 сыграет огр,омнейшую 
роль в управлении войскаМIИ,о,собенно при взаи,модеЙСТВИ1И всех родов· 
вОЙ<С1< для Доооиже-НИi1 общей цеЮ1. Ка)кдыЙ боец-раJ);И'СТ с настойчИlВОСТЬЮ и упорством, С80й,стве-вньш'И 
большевикам, должен, работая над с,обои, непрерывн{) COBep lue HC

T BO
-

вать СВОЮ боевую поДГОТО13ку, доБИВJЯСЬ ВЫСОI,ОГО мастерства в с вОб1 
деле . Помочь бойцу-радисгу решить эту З<1Дачу Яliляется основной целью 
настоящего учебника. Учебник охватывает все вопросы общей подготовКИ специа,lиста -
радиста ПО овладениЮ радиоаппаратурой . В нем подробно разобраны 
физические процессы, ПРОИСХОJящие в аппаратуре. ПраI<тичеCl(ая 
часть, ПОМ ОГ<lющая боле·е сознзтельно освоить аппаратуру, НЗ.'lожена 
более полно, а MOM~HTЫ всп омогательного п-орядка - конспектиВНО . 

Все за,меЧ<lIНИЯ 1(l IХ1.С!н>ОармсЙцен н .I<омаНДИ1РО.13 06 уче6нш;е 6Y;IYT 
использованы для улучш еНЮI уче6Н 1JI\а ПРiJ ПОСlеПУЮ!ll·еVl издаНi1И. 
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ОТДЕЛ ПЕРВЬ1Н 

С!J1УЖ~А СВЯЗ~ 

l' Jj А В Д 1 

СРЕДСТВА СllЯВИ 

1.' I{раТJf:ИЙ очерI'- развитин C]H~ДC'Tn СШШIi 

Средства связи как C'Pe~:CГBa, Q'беспечинающие УПРа'ВJfение ,войоками, 
раз'Вvшаш11СЬ 'И развинаЮТС51 1з ооот,веТlСТi8ИiИ с ИЭ~1ене~-IИе,м 11 усложне
нием форм управления 'И ростом техrниюн. 

К,агда войны велись сршmителыю МЗiючислеННЫNlИ UОЙСl<аМИ (дру

жинами), СХОД:ИВШИМИ1С51 «8 чисто'м пеле» ДЛ51 боя ВРУlюпашную, нсе 
упра:в,ление 'И·МИ ,с<зо'дил;а·съ к ,П'ОlL\<1че оиrналов ГОJЮЮО;V! , СБИС-ГКOII'I'!, ;ИJ]iИ 

жесто:fv1. 

С разв'ИТlИе,м ()ружия 11 j)()CTOM ар~'ий Iполе боя ;расширяется по 
фронту 11 В глубину, - упра:вленН'е войска,ми у СJТож'ня С:1'ся. До 'н еко
ТOIр'ого времени можно был() обходиться ОБ этих У'СЛО&НЯХ IИспользо
ваНlИ'е<м для связи пеши;{ '11 конных посылыны�x ИЛИ оОт:в·етстенных ЛИЦ, 

наJ!1рав,ляемых ;ЦJf:Н сог лаСОlВани,я деЙСl'8:ИЙ, а Т(1сЮI(е .применение.1\ дру

гих л,р,ОlстейшI1'Х средС1':В ~ЗЯЗИ,И'3lВ(,С1'ных с древнейших 'времен . 
ЭТIИМlИ <П'Ростейши~'VIИ ,оре:дства:М,j 1 с:вязи ЯВЛЯШ1СЬ вех'И, ко,стры, 1'0-

луби, флаги, оигналы (; помощью барабанов или КрИКОМ по цеп'и 110-
сто13, рассгаlВЛlенных :в разных направлениях на х:олмах или на спе

циально постро·енных ,СТOJр'ожеIВЫХ башнях. ИЗДДJl3на ,применяmкь таюке 
()1Пllические оредства ОВЯЗ'и, о('но:воа'Нlные на ИС:ПIQЛЬ::ЮlВ<lНИИ сол:неЧII-J,ЫХ 

лучей для !подачи ,ситналов зеркалами. 
НО iз·се:х этих opeдiCТ13 flI)):И -в,се у слО'жня~ше,мlСЯ УПР()!3JI1еН'И~1 :ВОЙIGкамн 

БЫЛQ недостаточно. Cpe1дJCTBa ,СВЯЗИ отста:вали от [потре6ност·еЙ упра,в 
ления, . Здесь 'На помощь пришло эл·е,ктричест:в(). 
С открытием электричества начинается бурное ра ЗI3:пие средств 

СВЯЗИ, давшее 'Возможность установить непосре дств·еlIllУЮ связь на 
60льшие ,раIС,СТОЯНИЯ. 
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ИСГЮЛЬЗО13ilние ЭЛР'К'),[)II'IеСI'''Х ' Q 

:юйсками не то'лЬ'к~' о '. ,н. C[J ... rlcг.rJ 013$1'311 ЛЛ>I lIe.lei-i 
, 1 1JJечал'О Н<lзреНШ'1'l "о' . 

110 В С'Вою (J-чеj),е'i1' C"J'c,n, 1" . '1< 1,Р. '.е 'ОIНLlнuя.v1 
кО ц; 'И "JI:Ия гь I':l фа 

Первым ЭТ31!ОМ в созда~и,):!" "<" PГv!ы 'У,ПРЩЗЛСНИ5l, 

у f! 1J<lП; I ени н 

УПiра влеНI1 я , 

,,' 'O''';'J' е'" JлеJ, ГРИЧI.ХJ<ИХ ср'е "С')'I' . ,<, VJ 1 ени!:' <lмеРИi\аНl'ем М '.р , , '" ,связи 5JВляется 
'/IПl] , , ~ орз~ элеl(ТРОVJаГНИТ!-iО' 
" 1 <,рата, 'Н,1Э/J3iЫ-J l'Ю'Г'О ер') рме' 1!:"1 А ' ' . ' " .. ! () телеграфно!() 
'I'ЧI'''' " < ., t " . ' iJпарат MO'})'~e 

• ,уl ", vОЛСС созершен;ных cOJJ})e'YI,e' " ' ~' , несм'Отря на на-
И" - Н' . .. Нных теq<>графНl IX . 
:.<t L , ,(ХОДИТ ШI1РОюое прнм-енение . 1 ' б' ... _ ), i:/НпаIJЮТ-ов, 11 ce~i' 

I,C! чеС'ГI:i. fВ с.1У,!{ е СDЯзJ.1 13 'СI1JI1У его ценных ' 

, Пеrво{:', 6{J-~,lюе ,1I\jJсщение ПРOfЮЛОЧНЫj.j 
1,0-j1ерМ~II'IСI(ОI1 I3Qине 1870-'1871 телеJ'Р<lф n'ОЛУЧИЛ во фран-

ОСУЩС1С"jlВЛ:!:'IНiне переда ЧII т "JT·el, !Г. 
Ния 3' .. ... Р!С!фных Эl·'аl"О/3 '11"1 ~ : ас 1<!ВИЛО VIССJ lед'nш:пелей ' л 1 . :, . , ООJ!tушае ра'остоя-
.звука. за,-\уматься n,lД .возм'Ожностью 

передачи 
В 1876 " "1'1(:')"11"а 

• ",~ 11\ 'НОКОМУ 'И/'следа' Г 
менно <.: i!-j,И;М Элизе r'1}l"l1" уД~л ... ос iJЗа гелю ,р'еХЭiNl Белл, н ОlПН{)ID'!),е_ 
" 1", ' ц 'ь СОЗда 'Гь ' " .. ". u; lодаJ>Я ,КО"ЛЩJОJ'ТV СТ'l 'lа ,,, Тс1!,!QИ тип телефОJI<l 611- ' 
ча " С" IВОЗ:vюжнои передаЧ'1 р , а 

Лlе !На Iнебольшне раССТОЯ'НVЛЯI Это ') "0 С, ~ 1 'ечи ПО< 1I 1jJO130ДЩ1'1, '13оНа. 
этапом IВ 'ра~{~:'-;ТI1И эле;КТ,I)!1U€J;К'и , '.. ,1'vОбрете'НlИt' 51iВI1Л'О'СЬ !вторьии I 

Дальнейшие КОНСТI)УI"РИ' . ~ Х cpeдiLllВ С'Вяэи . . 
э h , ' аные Изм€нения II Д ~ 
. ~,еl'тр'Ич,еl(;J(ая баТ<Jрея И'НJ\УКЦ'и" с ооавления (М 11 J(р'О'фо Н 
шен СГ13 о , " ,1 . 'САнна'Я j\аТу'Ш/ка н т ) , 

. i3а.нИI1, ПРОиз>веденш I'X на ,,д. и ,ряд YCo-ве;р'-/"-
телеФОнные переговоры на " а -с ' линиях, дали ВОЗМ'ОЖНОСТЬ HeC~H"": 
.,.иЭ-~'Цр'~теН'ис t-ел!:'lфОННЫХ ~c~~,~;~·H:~. неС JЮJJЫ<Их сотен километров, ' 

с 1'!:Jоваu;н'И за IПОСЛ~ДНlне- щеСЯ:ГИЛlетиялеи .~ 113>В€lдеJще ДPYГleГX Ус{)ве.рш€JН
IЮР!:'!дач ДО 'несколы<I'хx 1'II'СЯ yb-еЛИ4IФЛи даль,ность Т'елеФО/l-{НI rx 
ilCflOil'1 ~ .. ,. ч !{илометр'Ов 11 r'u ) 

. ' J ,оава!Нiи-е Од'НОl'О 111 ТОГО же 'г! '0'8-' ,ел::tли 'ВОЗМОЖным' 
НИ-l~ова'НI1Я iI1 телепрафИР{J-[l;аНI1Я. ' , .р ода для О;ЩOJВр!:"меm·юго телефо-
В наст'Оящее 13})' 

, , т , . ". . е1\<1'5) СI<ОН1СТРуи')Оuанэ 
~~1 }рэ, ,;аЮЩdЯ JIЮЗ!'vl'О)IЩОСТЬ ,п~реда'ва'IJ~ 'OC~O;j:"a, на лраl\Тике алпа-
а ООЛЬшие ра!DСТ'ОSJ!НИЯ . .! 1 "ОЩйlv!(е'Н'И;j ПО ПРОfЮДа.м 
Следующий неличаЙШиi1 'Ч'JП .. '. " 

С/3Я::;и ._~ ЭТ{) РОжден" , ,,' в Р'1ЗВИ 1!+!! элеJ'ТРИЧС(J\НХ (,ре,0'С'I'8 J 
В -189- ,н", Р<'lДиотелеГР~lфа " 

1 .J j'. а)УСС!(ИЙ ученый А С . _ , ~ , 
jJаднотеЛЕ'I'11аф . . ПО 1 ЮН НЗ()ОРе n (i.(:'Сj·lf1('J"ОЛ() ,с f 

Э ". ' " . ЧНbJИ : 
~~TO <И::юбретен'Н(:' OT-Кj1ЬJ1вало 110" ,. , 

i3О'uластн О!НЮI: or .... )'6e.IIJ-{(С' С - j [i,,1 неО;ГjJЦ.Jl1lчеНfые IIЮ'З"I'(О""НОIС 1'И ) ' .... :\.. .,... I J !Yil(~rlr' '( " ~ _)'\ . .. '- lf ../111\ 

ацней , ~','I, 1 (у.'lOТОМ, :./ ВllOсле:ЦСТ'JИ,.'1 J1 с 
<у у. , ани- ", 

1:3 'начаjk~ ХЧ . ... , .. -л lael.,,! cl})NIФ1И 'всех I"'I( 
:'.~,а'Ч!:"н<ие элеКтричеql{.!1Х ',оред('пв' ю;;"з:>~:II,~СТН УЧnИ ЩJI(лючитеЛЫ1fое J', 
с I<Lрая РУС'с'ка я. а 'll\lI1Я ". ' ,) О ,не У'ЧЛ;1 этого ~A " 

И . б· /" ру"О'ВОДiJ1!мая ТУП' ':n' . IvЛЬ,kО 
,'. зо' ретеН:не А . С. Полов',, '.' '. .,I,\.И IЮ;l1еU,1!1'каМ11, l 'ене'ра 'Ja~"'~ 
"11 ' 1 "', /1\<11( 11 " ШУl"Р'(' те" J ' т. V', не ПОЛУЧ'!1ЛИ /j Ро,сс,и"1' 1 : '''', .:" . .' ·)(НIJ'ч.е,скне с.оеДства rвя" 
[J'I"H'()C" " ,\O"Jl"H-J'k) JJN'Г!l}ОСГ})JН" , \' -
""" . 11> ЦJр!L!I';ОГО "НI)аIС'l1теЛ'I'[Т!3". ,'-', ' еГ,';I~/. ~7Ta недаЛЬНiО-
но 111I)e' 1, ). '. u. 1', {"Г() ГС'!Е"}'l'l l ''ЬН( , 

, 'NiЯ ;PYCCJ{'O-ЯГЮНС кой 'IЮi"iны.' '. J , _. '. ))'{} ШТ;:ба 'Сi,азалась 
lНаП})I:'~м.е.р' il'eJ '" '( • 

" ",е;)J3Л, УРОЛТПI"I''J{ " , ... , " 
:БL,:еЗжая !, СВОНЧ 8011'c'·a·" '.'" ,Г, .1)уп.kО, 'IЯ!ГlОНСi()!10 ноiiч" !ll"тал"'я ' 
, " " ". 1.1 на 'К оне ')у" ', ' '" _'. _ 'J'~' '- ' .. 
пление ДОСТI-lI'3JЮ цели !'Ю Ine, 10 • ' ! ,."О1оод •. ] и:> НМ!1. Если та/(ое упра-
КОтда 'ВОЙС!(а деiiСnВОIВ<lЛ!Jсr 1,,,,, "'k~:~l н~u()леОНОВСI(f1Х 'ВОЙН , ') О R ХХ леке 
'("'e"H!l' ,,,1 {"рон 1 е сотен 1"1 ' , 
• J Л .. ка у пр::! влеНI<Я» неЛ'i" • • ., /1,10·че Г'!ЮВ Jюцобная .. <" '[;;но!ну ПРОВilЛУ, ), 

Из-за l'Н'!1лой ,rЮJНЛ-I1Кfl царс,\ого саМО~:i:ержавия, у,сгареuших 'ьЗГЩI 

дон на .м,етодЬ! Iflедешгя .вОЙНЫ ч B-ООJYужения ilрМИИ, !3 чаlСПЮСТИ 13 силу 
пrенеG:режитеЛbl-ЮГО ОТiношеНIIЯ у, ;c p,eJ~CHJ(lM СВЯЗИ, Р'У'ССКО'японскан 
:ВОЙН<l '6bl:I:l 'П1ЮИРjХ\<l·Jd. Н'О ДЮI,е этот урок ~e IJЮГ'lЮI ' I\ЭРСКНМ гене
рJла'~l 'Оценить ПО-ij·f<]ст() яще'lj' зsачение техннчесюих среДСТ8 С13>1311 

;(.:::1 а.р, .... lии. 
.в ·,vшровоЙ и\шериаПИСТf,ческой войне '1914-1918 п. Ц:lР'С'ЮlЯ армия 

'llJКЖС выступила 'Нб;1О))'ОТOIЫСННОЙ 1!3 ОТlюшеl·IIИ'Н средств (вязи. У нее 

не .Q!>I:Ю СТР'ГJЙf-ЮЙ си'Сге~УIЫ ОРГ<l,НИЗ,ЩИИСiJЯЗИ !! не было С(1,\'ОС1'ОЯ
'ГС.1ЬНЫХ чэ'стей СВ'ЯЗН . 0)-1;[ L!ХОП'Н,'IИ в соста инженерных баталIYОIНОН 
J,aK ПОlДillазделення. Т<1' I(-О<:, положение не п{)зволяло пра'Sильно орга

низоват~ управление ВОЙ'СI<а~lИ 13 дою и служило одной из ПРИ'ЧИН 
ilOраже.ния '13 боях не Т'ОЛL>КО полко'13 И ДIШИЗИЙ, 'но 'и целых аpiiV!'ИЙ, 
Так к началу 'fЮЙIНЫ CT~lВKa 6E'1PXOOIНO'ГO ГЛ<lВН'ОКОfliшндующего, руко

водv.вшая миллионами людей, имеЛ<l лишi) два агшараТ<l Морзе, ДЛ\f 

(ВЯЗИ с С~веро-западным и Юго,-западным фронтами. 
ТаК/ое «обеспечение» уп.ра,вления >в ,са'мые Ol1l3eTCT~eHHbIe :м,о,менты 

тяжелых боев принело царскую армию к жестоким поражения,м, Та'к 

Оl,шо [! 1914 г. во вре,vIЯ РПЗГРО':vJа 2-й п'рмн'и (Сймсонова), гютеРЯБшей 
связь 'с соседней 1-й армией. Арм'ия 'не им€ла СВ'ЯЭИ со штабом фринта 
и с ,корпу;са,ми, а последние -с 'дИ'В!И'ЗИlя'м'и. Плох'о о>рга'Н'из'ован.ная 
работа р'адиостанций и других ~,ред.слвс'l3ЯЗИ л,j)И1вела к тому, ЧТО 

1> ,рук'и проти,g.н~ы<а ПQlпали вс-е штаны и приказы PYCC[{~1X !Г!:"I·щралов. 

ПРИ налаженной <QВ,ЯЭИ ос 1 .. Й ~рм.иеЙ последняя МQгла бы притпr на 
помощь, и IИсх'ОД 6051, ВОЗIМОЖIНО, был >бы иным. 

Ра-боче-Крестьянскзя Красная Армия п олучила весьма CKYДHO{~ на .. 
с;tедсmо от царской арм'ин, в ча 'спюсти, ничтожные и технически 

1-:есонершенные средства связн. Пронзводспю этих -средст/3 13 стране 
11е было налажено, не бшю 1I ОПЫТiшх !I(адро13, У:V1еющих I'УКОВ'ОДИП, 
пр.оИЗВО~'СТ'iЮМ техничеСI:ZИХ -средств о[)язи. 

. За 'ГОДЫ д'ВУХ СЛ1ЛНIНСКИХ -пятил'ето·к част,н ,с,13ЯЗИ РККА получ'или 
ОТ народного хозяйства достаточное количество качественно хоро

шей '1'ехникн СIJЯЗИ: ,стандартные телефонные аппараты УНА-Ф 
!tl УНА-И, телеграфные аЛП.:1:раты различных ,оиеГ!:":v1, 'Р'адиостанции 
с учетом ос,о6енностей того рода нойск, который ОНИ 06СЛУЖИRают, 
са~ЮJ(аты" МОТОЦИКЛЫ, спмолеты свпзи и Т, д. Одновременно '::: попол 
нение·м ПрNl!Ш новой техникой С13ЯЗИ разрешен вопрос -о подготовке 

I\адр'о13 всех звеньев I(O.'iiaH;JHOro, начальствующего 11 РЯДОВ'ОJ'О со-

става. 

Товарищ ВОРОШИЛОВ !3 -овосй .речи на ХV!IIсъезле ВКП(lб), говоря 
о !Войоках 'С:В-ЯЭИ Р1(!(А как OIб «очень НЮЮНО1\! р·о,де JJoik!{, на ,кото
ром базируется ,!-~Ся ра'60Т,а упр:н:лення и '[1У1ZОFЮДСТDа IЗЛИСi(dМИ Б мир
ное 11, особенно, в '1юеН'I'юе !3.j)ем,я,:-" д.ал след-ующую X:I-рZ!ктеристнку 
современному СОСТОЯШIЮ тгоГ{) pO;J,a ВОЙСК: 

«Войска связи 'ВЫРОСШI на 37 0/и. Рост ПРОИЭОШСiI :~a сче г Эt:;1.Чi!
тельно,го оснащения НОЙСI{ (в>си современной техни;,,:ой, 

Введены раД:И'ОСГi11-!Ц'ИН с y.~eJlH'JCoН'HHblM ра':~ИУСО,il'1 деЙСТ8ИЯ и обору
:Ц{):ваНИЕ:М IПИШУЩИ:МИ <lПJЫР;:Нi1ШI. 

Быстродей,ствующая теJlеграфНJЯ i1Пf1:1р;-~тура УГСЛ!i'!lf:r,1СЕ-, н'а ~ЮОn/1 
Введена Тб.rlефr)lt-jII-!(1Я ~ЛГ1(1Г~1тура Д3.1ЫН~ГО деi1СТВ1I"Я. 



. '.;:ил·илас ь ПО;l)l!'ЙiJrность tВ>Ойск связи. 

Войока сJ3ЯЭ И почти ЛОЛНОС1ЪЮ МОТОР'ИЗОJJа'ны . 

Все это 'и мнОгое другое по"rр·еБOll3.ало раСШИРeJНИЯ численности 11 

I(CtчеСl'Вен'Ноrо улучшения этого рода ВОЙСК». 

Сейчас наша ~lр:vlИЯ имеет все необходимое ;jЛЯ обеспечения упра~ 
Нj!ення сложным современным 6>0 е ,'1 , что делает ее еще 6Qлее мощ
ной и грозной силой для защиты .нашей социалистической РОДИl-Н,I . 
Не следует ПрИ Э'Ю'м, за,бbJIвать, 'ЧТО 'Ни В QД.чоЙ из армий нет еще 

таЛ<ого у,ниверсалыного оредсrnа связи, которое могло бы ПОлнОСТЬЮ 
обеюпечить Уlп равление ВОЙCl<ами. Лишь умел>Ое iIlри:м·енение всех 
средств , .д]'lБЛ%РО8аiНlИ,е 'И'Х IВ завiИОИМ'ОСТИ от обстаноазки, может обес
печить непрерывное у.пра.влен.ие в>ОЙока.ми на !3сех этапах современ

ного боя. Это обязывает каждого красноармейца ,и командира РККА 
четко знать таКТ,Иil(о,теХlниче,ски.е свойства ,всех средств С'вЯ'зи. 

Каждый боец РККА должен помнить, что !3СЯ ,прекрасная, СЛО,j;1J-f3Я 
и могучая техника, которая нахоДИТСЯ 13 на.шеЙ apl11и;и, не ест/, ЧТО-'/'1() 

Jюстоянное 'и IjJaЗ 'Навсегда принятое. Наша р>ощ-rая Jюм,мунистичес.кая 
партия И наше Рабоче-Кроестьянское Пра витель'Ство заботятся о ТОМ, 
чтобы 'Наша армия была IБООРУЖCiНа лучше всех ар,мий в ·м%р·е. Кажд~е 
Jюное l1'Зо6р·етение и 011крытие, !Нужное для О'бороны, будет немедленно 
!3в('дено на она(jже'Ние <3 РККА. 

Перед каждым ~,ра,сноармейце'М и каждым /«)MIaIJ-/iДИIj)ОМ часreй СВЯЗИ 

стоит почетная и сложная задач.а зна ть lJ3 iOовершенс'Г'ве TCXHQ1'KY гю 

оружени5:J CBO'eJГO рода воЙс.к, чт·о,бы пюей практическ{)й рабоТ'QЙ и 
,1ИЧ'НЫМ, ОЛЬГГОIМ)J!OIПОЛНЯТЬ ра·60Т'У наших ла60раторий, ти /З случае по~ 
явления на вооружении новых т{'хнищ-еских средспз сlJ3ЯЗИ ОIЗла

девать ·ИМИ . 

Кроме того, каждый командир и kpachoap-м'еец наряду с и'зучеНI1<СМ 

и ОCIЗое:ние<м IИ!VIеющейся техники авя3JИ должен стараться улучшать 
аппаратуру овязи внесением Пlр,едло}к<ений о,б ее более раЦ;ИIQ~алыном 

использооаниlИ, УJJiучulении ее каЧE'iСТIВ'а и КОНСТРУКЦИИ. 
Каждое рационализаТ>Оj)шое предложени·е, которое будет оправ-дано 

опытом частей, будет реаЛИЗОБан{) в армейском масштабе, что в еще 

большей степени будет способств{) вать укреплению нашей родной 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии . 

2. Средс'гва сшпш, прmrеплеTh[ЫС :в ВОifСIш.х, 
:и их '.I.'аIс'Пн\о-техпические даниые 

Средства связи, применяемые в РI{КА, в основном могут быть под~ 
разделены на: а) ,средстпа связи, оргаНI1зуемые общевойсковым на
чальником; б) простеЙши·е средства сl3ЯЗН и В) техничеcr.:.ие. среД,стВ'3 
СВЯЗИ . 

Средстпn. сня~ш~ оргаIlIIRуелые оБЩСВОlrеl~ОВЫЛ нач~лr>!JЮИ}! 

К видам СRЯ::LИ, о Р Г а н и 3 У е :11 Ы М О б щ е [j о й 'с к о Б Ы М н а
ч а л ь Н'И к>ом, ОТ1НUС5пся: 1) сбор начал.ЬНН/(ОI8, 2) высэд начзлъ'" 
ника, 3) посыпка ответстренных лиц, 4) посылка делегатов связи, 
5) дозоры СВ5J1ЗИ, 6) раз'ьезды снязн , 7) ОТРiЩЫ связи. 

\ l'ае~ся при сосредоточенном . рас
С б о r он а щ а л ь Н 11 I( О В допу'с, ~утст:вие начальникuВ НЗ рай-

v с!< II,огryа вр-еменное от . от"ра-
положении ВОИ , ' ;.'. v е ЮОЖ'~Т lНеблаГОfl\РИЯТНО 
она расположения ОБоих частеи н " . 

. ' на дiейсГВИЯ последниХ. . т • or Ja IIеоб' 
3'I1ГЬ'СЯ , К i30I1Cl:J:Yl праК1'ИJ,уе, ся, l' - ~ , 

в ы с з Д он а ч а л ь Н И 1, а , ,' (t ОП'IJеделенно'м учас 11,(:,: 
, иться С. ПОЛО,I,ение.м Не 

ходИiV\О лично ОЗН(l!,ом., ОТС51 меры j( сохранению непрерыв-
'фр{) нта' ~ таких случаях ПРl1нимаl . :,'rl'a l'y"a прибыл старшиЙ 

, . "~' , сТQГОУЧ(tс,е, """ . . 
I 
ости управления ВОI1t.J,ами ОПОi3ещенИС~1 о меС1 е 

· 1 . гается CBOPBpel\'1eHHЫ~1 " .' 
начаЛЫiИJ'. Это дости ' ,- гю r !)e;:I.CTBO\1 техническиХ средс / в 

. старшего начаЛЬНИI,а ~. . v lIа-
нахождеНIIЯ JTa"''' I'YA'l Пllи6ып с гарШr[И " 

ос"анцию ТОГО LI ,,0., ' с 
свЯЗИ и через ради I ' . ейс"'тИ гадН'()стаIIЩИЯ одновременно 

И3lВещая об это.м по сво . ~ , ,. v 

ча,'lьНИI<' 6 ФУНКЦИЙ главнои рацни . 
оБЪS1Е>ляет о принятии на .~e я '/ ы Х 1 'н Ц осуществляется 13 тех 
П о с Ы л f( а о т в е т с 1 В ~ н ,,,, . .' 'х · штr60В не дают четкОЙ кар-

, донесения ПОДЧНll;:.'tIiJJ ' , ., .. да-
случаях, I,огда ...... , . j(ОГ 'Щ n,{Jl!есения гюс гугшют L ОПОЗ 
тинЫ положения на ф\,I)I!Н~ Н.'111 . . , 

нием. . '" ' сылаюТ1с.я ,13 сосеJtние штабы ;(ля .взаим!Н'оЙ; 
Д е л е.r а т ыс [! Я" .И. п? о' мо"УТ нести <CJтужбv эПИЗОд'И-

б Qеис-нИЯХ.ни " , . ~ 
информации о оевыХ , .' . . емени {)\пре.деляющегося ХОДО'м оое, 

или IВ течение ,иэвестно.ro \ВР, У его на ча :1ЬНИКУ 
чесКИ ' , и для ,посылки -Бысг.а.вшем ' 
БЫХ собыТИЙ. Делегату связ , , быть ПlI'lиданы IГ\ОДБижные 'средства 

v б обстано~)](е ДОJ1}kНЫ J 
доне-сении о , ' IкатчИки И'I1JИ моТОЦИКЛИСТЫ. 
ОВЯ'3'и: конные посыльные, .само ют,ся для СВЯЗИ полевых ~<арауло!'J 

Д о з о р ы с в I5J1 З И :И'с.пользу О '· сnужбы для ~оставки до·не(е-
б " несении стор{)жев И", е е 

между со ои при . . . v ействУЮЩ'ИМ в отрыве подразд л -
ний начальниКУ IИ рас.поряжении Ддо"!l чеI''' З I)айоны в ЕОТОРЫХ 303-

.' 'ке для связи с (осе . ,'~ , 
ниям а /ак,. .. "AI'a 

, v меЛJ'ИХ трупп про I ив/"н' . -
МОЖНЫ денстВИЯ " . ,:, то')ое гю:ылаются доз'оры , -:J !{М . 

Преде:лЬ'Н'ое раост,оянне, li1a 1,0 1 . )I'e задачи что и дозоры СВЯ-
Р ъ е 3 Д Ы С в я з 11 выПЮlЛн.яют 1 е , , 

а 3 б начительные ра,ссТ'QЯНИЯ. 
зи, но высылаю1'СЯ на олее з большие расстояния с целью 
От ряды св я 3 И посылаются на частей илис.осд:ине:ниЙ. Они 

выяснить местонахождеlНие .со'седних ! усилеlННОЙ станкОВЫМИ 
. пехотЬ! или !(О1НН'ИЦЬ, 

могут состоять fj3 ' .. .. та.нк-озых частей, uз;зода или рОты. 
Л'улемета.м'и и ору.дия м,и, 113, . СIJОЮ задачу, гла18НЫ:М оОр,азо,м ,. 
Все эти подразделе,нин ·13ЫП'0;1,Ы1Ю" 

боем. 

Ifl'оеТСllUШС ср<,детnа СПЯ;Jll 

., 1 С Т IВ а ·м .с в я з и относятся: .1) пешие !I'I' 
К про с т е и ш UI[ М i( Р е Д ~ 3) соt)~а"и связ.и 4) ЗВУКО!31,!е 

2) гго'Чтовые ГОЛУ.()J1 ,- , 
конные посыл'ы-rые, . , . л n~жок Ub\lстрел, 5) зрите;1ЬНЫ~ 
c.peДCl1Вa: IСШr.cток , ру,пор, .колок~ , ,1 ,. 'Ты' УСЛО6ные знают rY/<Olf 
средства: вехи, костры, флаЖКА, !lа"е , 

и т. п. ы е _ наиболее /lpOCToe средство с/3язИ. Их. 
П ос ш и е п о с Ы. л ь Н !'О'1'0ВIЮСТЬ I< выполнению за,1а.ния. 

1l0лож'ительное CBO~KTBO - бы~.т,рая . сением или ПРИl(аЗJние~1 может' 
Кроме того, пешии По()-СЫ!iЬНЫ,1 с :f\OH~ , . ,.v за обстановКОЙ, 1(ОТО
ДQПОЛН:И1Ъ их результатами СВОI1Х на л;оден"и , 
рая могла 'Изм,енил,С$1 З:l ззремя достаВJ,И . 



те'> 

OTPHLi:.tTC.'ibl-tblС: CBoi:CТKl леших iГЮС IЛIЬНЫХ'- ЭТО заЕМ'ЮИ,~ЮСТЬ их 
ОТ огня, ОВ, времени 11 местности, ВОЗI.,ЮЖI+ОСТЬ пленения :их про
тивником, медле.нносТl., до стаВКЕ доне~еНI!Я, нсизвеctТНОСТЬ на про

тяже/-l'ИИ длительного временн, доставлены ,111 СЦГоссату донесення И'!I[ , 
распоряжения (при БОJl[)ШИХ расстояниях). 

Пешие П'[)СЫЛЫ-J ые используются, Г;1авны'l'] с6РJЗО';1, ДЛЯ СШ13JI l1 ПЛ.l
ра:1делен~!пл от UJTLl .. 1bO!-i.J И ни/ке . 

.ра,;.(иус их действия - до 5 МН, СКОР{)('ГЬ движения на n:ротяжеНII!l 

1 юн: беГО:\'l - 6 ми:н ., ШUГО ,\l ,- '1 О мин ., на лыжах -- 5 мнн . Дат,
насть ;н:iiСТ В J! Я на ЛШi,<l.'\ ;\Ю>!\(~Т был, )lОl3едсна до 12--15 J( М. 

К о н н ь: е п о с ы л ь Н ы е, обjJа,r:(lIOЩJ.-Н~ среднеii скоростыо 8,--
1 О /, m в ч.ас ШИрОЕЮ используются : (1) на марше·- как основн{)!1 BI1il 

СIJЯЗИ между ПО:'\О':.l:'Ыi\1И {(олонна.\1Н 6аТJЛЬОНОВ, полков, между апан

гаР).1'О\1 И.l~1 Г{) ЛОIJ!-II ;I~1 ОТРЯДО ;Vl, г,оловными, 60KOUbl ;M'! ·Н тьшьными за

·CTaBa\1 I~ !1 разuеДЫВ<lтеЛЬНЫil1И ча'СТЯ.\l'И; конные посыльные, ПРJ~быва

ющиес доносеНIi,ЯINlИ от разведыватель:ных частей, ,как :rЧJавило, 
обратно не i30звращаютсЯ' ; (6) .в ,обороне I1Л:И насгу11 ленИiИ, , Я'В!1ЯН(j, 

ду6ЛИРУЮЩf1I!\l средством связн, QНl1, ИПЮЛЬЗУЮТСЯ через СИСТС iVlУ .луш;

тон 'с60ра донесений (ГIC) ДЛЯ доставки прикаЗ3Ш'liЙ, распоряжеНI1Й 

И ,1И д'онесе'Ниti . 

Положительные свойства 'конн ых посыльных те ж,е, что :и пешн:\, 

r-ю скорость доставки д,онесений У[JеЛИЧ}il3ается. 

Отрицательными свойствами являете5l трудно(тьмаСКИРОJ3ЮI н за

висимость ОТ мест;ности. 

П о ч т (} IJ Ы е 'г о Л у б и :используются KaI, дублирующее средство 
с"щ,зи . Они О'бла,дают ОТЛИ<Ч'Jюi;1 ост.ротоЙ зрения , х,орошей опосо6-

Н·ОСТЬЮ ()lрнеНlIИРQlвать'СЯ 'и скоростью полета ДО 60 кт в час Радиус 
дсйсг;вия гол~rБИ'н()й свя'зи о,пределяет'сн ' !-I'атреНI1ljJlOваIНI-ЮСТЬЮ г·олубеЙ 

на зада'н'Н{)'м 'НЭ>ПJХ1!ВлеНiI1'I'Г , При заБЛCl'Г:Q!вре;NI'енН'ой треНИ'Ровке их ,со ста
щюнарных голу6еста-нций 1VЮЖi:-Ю дlO'СТИЧЬ радиуса действия ДО 250 101 
и боле·е; при работе с пере,1,'ВИЖНЫМИ голу6естаНЦl15lIJVШ ради~nс действия 

значительно уменьшаеп:ч. 

Для связи используются особые породы почтовых I'QлубеЙ . ТеХНИ'ка, 
рабоп.! их на связь COCT{)I-JТ R ,епеДУlOщеV1 . Голубей П]Jиучают к свое,! 
l'олу6еСТJННИН, Г':'\С' их :ко.рмят 11 соэ;:щют Д!JЯ них БЛUГ{)ll1риsrП-lblС 
ус.~I ОiВИЯ . 
. Для знш,омсТ'ва с районом paCI10Jl>O)!,i:'I-IИЯ голубестгнции'Голу6ей вреМя ____ 
'ОТ 6ре,\\е'нн [!ы'пу'шдют tЗ тюлетн; после это'го IПР:J1ступают 1{ тренк

РОIJ'К С 013 ПО"lете на ·расстояния, 'CHac;a,~'a на 3-5 f{Л1, а заТ€~I, ,при 11</-
5ЮЖI1ТЕ' .1Ь.j-JЫ':-; резуш>татах, 1\ на :']'НitЧИ1Т.'1ЬН'О 66лыuие. Перед ПУСКОМ 
ВКJЩЦЫ'l.Jзют 15 Шlсциаль'ный Iюртде!!еШНJ: I<, Щ)ИI(Р'спляемы й ,к ноге, 

донесение, написаНIюе IHa ТОНКОЙ, ле,Г·f('оll uY\'\'iar€ (курнтелыноЙ). 
С ЭТИ'I\'1 донесением голубl> ГlО.J,I-!·III\ЫЕ'ТСЯ В БОЭДУХ, делает 2-3 круга 
н<ц 'ме'стом tCГ{) iпу:е,ка для {),РI·юнти.Р,О'l.JЮ1, заТС:,1 'берет ,пря,мое налраiВ'" 
.пенис на 'СВОЮ голу6естанЦ'ию, Г')е с него (Нlm;нот 1100jJтдепешни !{ с до

несен !1Е'.\1 , ;!(оторнй д·оставляют [; (·о{) 1 веТСТf3ующиi1 IJп;},6 . 
От,рицатеJlы!ые овойства голу6:1';-IQ(! СЕЯЗ:1' : :::;атрата Бремени Шl тре

I-!HPO~I<Y; r(].lyl'il, может быть схвачеll Хl i Щi!'i1i:О',1 ("jс трсб{щ 11 пр.) НЛИ 
~1 аде Т'Р'е л'ен. 
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Рис. ,J . Теле('-' о - vонвьш ~!nn; рат УI-U',-Ф, 

Телефонные аппараты r 'IH-IYKTO ' коммутацию, чем 06лег~а~т~ раЫ_уl в t,IЗОfЮМ iJ,O ГlycкalOT обширную 
СБЯЗИ на КП в Шl'а«.~х -r' я оргаНИЗiЩl1Я внутренней теЛ~фОННОI~ 
Т. ' ,uu. .,. учреж;:\ениях. -, 
елефОНlные annaj)' -- Ф - , \ 1 Ы С оническиiV1 . , ниях, подвержеННlIfЫ Х частым ПО'" _ БЫЗОВQNl ПРИiVlеняlOТСЯ на ли-

фО'I'И ' 'D реl}(,Д'еН1ИЯ!V1· ПРII" '" 
1 че-ским ВbI'ЗОВ'О~1 на этих ЛИ'Н~ЯХ I , -' .. ""цHeНll'e аппаратов с 

качество линий может быть ,Н'ите . _ tелесообра,з;нее, так как для них 
ПQЛQжительным'И свойствами /~е'ле~~~~\ ДJlН индукто,рi1ЫХ аппаратов . 

~lОЖIfО!СТЬ веД€1НiИ>Я по НИ" Пj)' ных аппаратов являются' ВОЗ-'. " Яiмых пере г овоlПО . ПР'Оi3брКИ И пе.ресЛ[юсов lJlene, ,~ t' В, 'возможность 6ысl'РICJЙ 
вания [, да.-]I-ЮГО, ,простота устрои"'с~"а • ' 1 "'( и' ПQЛЬЗQ -

Отрицательные С130йства теле(~QI-{!-iOi i . r • ~ линии, частая порча эт"х 'ин) .~ ('ВЯЗ. I. неООХQДИМОСТЬ на водки 
, , __ , 1 ИН В 0010 от пу СIЮГ() огня, отсутстl3НС С пело ле~1епюl'О и артиллерий-

слуш:ивания переГ{)130D~) , 13 п рие.'Ilа ]1 леРСi\а чи, ВОЗМОЖНОСТЬ под-
LJ 6 r u..., прогивн ико:v\ 
то ы преду,п редн ть ГЮЗМОЖНQСТ ", ,r,' , , . в 5 'н,и ПОrIосе о-г ь ПОДСЛУШИНJНИЯ, нео6ХQlД'И'iVlQ' 

_ , liep€<ДHeгo ~~р (j Я Ф I ' • рола Н(\IВО;1.ИТЬ двухпроводные , 

ТСjlеФОl-НiО-КilU.е;iьные _lИНI1И О()~оdТL'_I\",,-,(' !lеР;'~Н;.l.I{I;У,'ЧРЧ{) \1JИ rю: 
J Ч(,lще ПРО(iVlзтри[)атu :lИiIИ<Н, fI~ ДОIIУСК;Ш утес~J(Л '1'01(,\ н :,;,::.\лю; \ l.'-'~O ',\ К {l)POHTY; 

.(ои:нодаТl, j'(liСЦИПJ1ИНУ теj!tфО;:JiЬ!:\. ~lе)СГ(lIЮРОС, ПГi!:\~'_'нqя j(,~J!li,l_ 
пр()н()лочныii 1'елсгр~;ф. а) ТС)lСl'рафIlIJIЙ ;tП:iаР:IТ i\1\СРЗС \PIIC. l,l. 
ПО_10ЖIПСЛЪНЫС .оюl:( ГВ:\: пrост !IO Y'.':TpCJV,I::l :,уи {JС)(JIУЖНrl3;.LНИЮ~1 

\,стойчи'l3 13 работе; 3<:1[II;(lI, IIР:НiИV\,1С\ШХ и rlt'pl:r\,"!1Cle~\bl:~ ·сооОщtниii 
~!рОliСЛОДЯТ ;,I3'IО :Уlа тич еСI,j'l, '1'1") .:\(\1."1' H()~1:1\')'ki-I{)L"ГI> сохраН\1ТЬ 'i:'i(CT 

Ри с. G. Т l'JIС' граЦJ1IЫЙ апП~;j1ЭТ Морзе. 

пе;реда;ваемых 'сообщенИii ;J.Лlя про в €1]l'O К : pZ(6()TaeT и при не'ДQстаточн() 
совершенной линии. Отриuательные СВQЙСТЮ : \!а.l~\Я llj1'ОllуСli:Н<lЯ СIЮСОUНО(ТЬ - 06:V1бl 
ДО 450 СЛ{)6 13 час; ВlВ:ИiДУ 'n.Р;Иiм-енerния уCJЮi3НЬ!'Х ЗН<l.J<ОI3 ДЛЯ ,елетрафИ-
рован%" затрудняет чтение текст I\СП{)(lj!'еДСТl3еНlНО с ле!lТL>I-

б) Телегра ф НЫЙ <l,ппа,рат ЮЗА ('Pi1IC . 7) . Буквопечатаю-
ЩИЙ, быстрОДе.ЙСТВУЮЩИЙ. ПРОI1УСКНа5Т способносп> - д{) 800-1 000 
слов в чаlС . Допуск,зется Д:1ЛЫ-ЮСТЪ дейСТВ:viЯ по постоЯ'Нны!V1 ПРОI]3Qда'1 
ДО 700 [(М. Тре6ует хорошей , УСТОЙ'ЧIФВQЙ лИНИИ . Н а установку, регу
ЛНРОВКУ и IЗХQждеН!1е В связь ЮЗИСТ<i!М HYiK'HO 25-35 МИll . В) Т е л е г раф н Ы Й а ПI1 а р а т Б о д о ( рис. 8) . Быстродей-
ствуЮЩИЙ, БУi1шопечатающиЙ . ПРОЛУОIO-f(\Я способносТЬ Ш {)Iб~1e'I 1 за ча{'
,рабо'l'Ы: IliВYKpaTH'oгo аппарата - 2 400 СJlое, чеТЫ'РСХКРСГНQ'ГО -
.4 800 слlCJ l3. На УСТШJ{)~КУ , регую1'l)()\3l(У и \3ХОЖ)J:ение в связь 13 сред.НЕ:\1 
требуеТ'Сядо 12 час. г) Т е л е ,г раф IН ы Й а 1:1 iП а р а т У и т ,с т о н а (р\lС 9). .DblCTrpO-

действующий , НО не буквопечатающий - знаки на ленту передает 
, :;. 
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Рис. 7. ТеJIеграфный аппарат Юза. 
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азБУI(ОЙ Морзе. Устойчив в раJб0т,е. Обмен за час работы -1 20()
'1 500 сл,оs. На устанmзку, регули.ров'ку и i3хождение в спзязь требует 
затраты времени дО' 6 час. 

д) Телеграфный аппарат "Советский тел,етайп» 
(СТ-35) (рис. 1 О). 6Llстродействующиi1, буквопечатающий . При х·о.ро 
шей линии 6ез-отказен в работе. Имеет I(лавиатуру пищущей ма-

Рис. 9. ТелеГjJафный аппарат Уитстона . 

шинюr. Любая М;:ШJИН'ЕСТКJ ПОClе ИНСТРУI{ТаЖJ смткет 
lfa не-м ра60ТУ. Обмен --1 000-1 200 слоз ез час _ 

ОПИСlние леречисленных ВLlше телеграфных аппаратов изложено(~, 
в специальных ИНIСТРУIЩliЯХ и учеuни/(с l(jJaСНlnаlj)меЙ'ц.::t-телеrрафиста. ' 

Радиотелефон и радиотелеграф . На с НCl,С).жС'Н'ИII,1 ПОЩXlз:~елений н ча
,стей СВЯ'3И Красной АjJi.'I'1IИИ СОСТОят радиостанции ,IЮРОТКОВ{)Лg.roв{)Го: 

н )l)IИННОВОЛНОВО-ГО диапа.3<онов, ПО3'ВО;lЯЮЩИ'С: производить передачи 
микроdюном ,и телеграфо,,\] 'ПО :lзбуп<е Морзе . Мы имеем: радиоста :нции 
06щевой,с копые, ' артиллеРИЙСI-:ИIе, 1<(l'юлеРИЙСI(И!е, '[«ю(овые, а!зи~цион
'ные. Наши раДКОrCга'lЩИИ по СВОИМ консl'РУКТ И:ВНЬН\: . A~HHbl.YI, o~ъeMY 
J1 l3е,су ВПОuliНе -отвечают ОIСQ.6еI+~ЮСГЯМ того рода поиск, для 06с/ужи-
вания к'оторого {)НИ пред;назн<!чены . v 

ПОJТО-Жl1теЛLные C13-0ЙСТВ:l радviOСВЯЗИ: не требует~ся !ПОСТРОИ Кil про-
<БОЛО>ЧНЫХ ЛИНИЙ; >CIвязь м-ожет оыть установлена и то'гда, когда др у
f1И1МIИ сре~ства~П1 il'ОД:;J:ержинать ее неВ{)З:!VЮiКlНО (_корабли в море, само
леты IВ lJюз-духе); м,ож,но .поддерж'vюать нелрерыJ3:н'уюю lCJ3язь~ с )Jft3ижу
щиМИ'ОЯ объекта,ми и JV!еЖ,'J:У НЮ.Н1 (ра;:l':ЮСП1НЦИЯ'М-И, 'раООТ;1IОЩИМИ 
на ходу); 'связь устанаn;,нвают быстро; ра=;,з еРТbi'!3ilние некот,орых ти-

PI1C. ] О. ТеJJеграфный аППDрат СТ -35. 

[ЮВ ра;ЩАО1ста,jЩИЙ занимает 1-2 М11Н.; -мож.но установить -СБЯЗЬ через 
'ГОJ1Ю!В'У IПРОТИlвника .или чер-ез не>пр-оходи!V!ые пр ост,р.::!нсгва ; можно 
y1CtahOIB-ИТЬ свя'Зь -с объеllпа.ми, меСТО';1<lхожденн€ которых jiеи3!вестн?, 
но извеlСГНы IiЮЛ'НЬ! и пОЗЫlвные обслуживающих ,ИХ р-адиостанции; 
леI'iКО осуще:ст'вляеl'СЯ цнркуля.рная (одновременная ) пеРЕ:;;\ач а Heo:гpa.~ 
'ЕичеН'НI();М:У 'ЧИСЛУ радvюстаЕЦИЙ, -IшстроеННbJIХ на волну lПе.редающеи 
радиостанции (примером т:акой пере;.ЩЧИ j.сляется jI(l,;J.o':'a раДV!О-йе"ща
тельных радиостанций); МОЖНО орг<tl l'И30OlВТГ Ь l':lдиораЗВЕ:'J,I(У (перех'ват 
и .пеленгироование) Iпрt(пиuника и 'мешать {j,o ра-диоовязи (если уста
НОiВлена в-олна р3.ДIЮICВЯЗ'И ПРОl'ИВНЕЮ1) . 

ОТlpицатель'Ные св.аЙСТIЕа : не 'у!I(:J{ЛЮ Че'на ВОЗМОЖНОСТЬ 'ПО,'!-слуш 'ша 

НИ5J. ПРОТl'IiIВНИКОМ; ПО м{)щности И чи:слу jJa'60тающих станций 'Можно 



определить 'J'lру,ппи/J'ОВКУ BoikK; слож'на IJЮ.'1.l'ото!Вка обслужинающего 
(OCTalВa; анrпаратура требует очень l6ер'еЖlЮГО обращбНИЯ, сложна ее 
Т,;) а НСПОРТНРol3.к а. 

Часть современных ВОЙСКОВЫХ рад'и-останций сна6ЖJет,ся ,[ЮЛОЛНI1-
тельноi,j скородейппующей Jппаратурой, I(ОТОI)[lЯ поз[юляет п не

СКОЛЬ-КО раз повысить скорость .обмена и, -самое важное, автомати
чески запнсыпз,ет переговоры, ,1(aK п прово.лОLJНЫХ телеграфных аппа 

ратах. 

На раДИоОстанциях быва-ет следующая автоматичс.ская Сlюродей
ствующаЯ' аппаратура : 

а) О н Д у л я т О р С У с и л и т е 11 е м, который представляет собой 
прv.бор , аП-l'омаТIJчески запи,сыпающий в-есь принимаемый текст на 
ДВИЖУЩУЮСЯ' ленту в П:l1де зигзаго06РJЗIЮЙ ли'Нии, ЗН3i(3МИ азбуки 

,м,о,рзе. Различные системы lJ1 тиlпы IПjYи.ме'Няемых ондушпо.роз поЗ.во 
'JI'ЯЮТ НБСТ ! 1 заПИI(J-J до 120 'сло в в минуту 

б) А 'П П (' .р а т У и т с т о н а, П'Р'и[М,еняющийся Та'кже и1 на радио
ста'нциях ,JЛЯ автоматической передачи и приема радиограМ " I. JbliACb 
приемного тек,ста ПjJ'ОИЗВОдИТСЯ знаками Морзе на движущейся 
ленте. Весь ' I(омплект аппарата состоит из: т р а н с'М И Т Т е р а, осу
ществляющеroбыст,род-ействующую авт'о'мати'Ческую ,пе.р,е.дачу сигна
лов, при заранее подготовленной (пеРфОjJIир<ува.нноЙ) лент.е, кот,орую 
пропускают через трансм:иттер; п у н ш е р а, с помощью которого 

текст передачи набивается на лент-е ; р ,е ,с и в е р а, осуществляющею 
аl3110.матиче~скую запись п.РИНl5fТого текста. 

В) А п пар а т К р и Д а, КОТОРblЙ позволя-ет :ве·сти а.втоматическую 
передачу [1 запись ПI).иема со СКО'ростыо до 120 слов в минуту. За

пись ПI)'И\НЯТОГО текста осуществляется или в виде зитзаf'ообразной 

линии по азбуке Морзе (с помощью ондулятора), илм в ви:це непо
сред:ственной записи на ленте ГLр:и.нятоf'O текста печаТНbiМИ букваМIИ 
и цифраМI1 , что осуществляется с помощью р е с и в е р а и при H~ 
'Г е;р а. Весь T~K'CT Iпере.дачи пред:ваlр'ительно набивается на ленту 
'с помощью прнбороiВ -1П ер Ф о.р а т о р {) 2, UЮТОРbiе по внешнему 
'J3!иду Н3JПО!V1lинают обычную пишущую машинку, а сам <процесс набивки 
!ЛеНТbi С!J.ОДИ'I'СЯ к обыч'Ной работе на (пишущей маШИНI'{е . По,дГОТОО
'ле.нная лента ПРОГТj1скает.ся через ТР3Jнсмиттер, КОТОРbIЙ и уп.раlВляет 
работой 'первдатч И!ка раlД'иоста'НцИ'и. 

ОПТИLlеские средства связи' подразделяются на средства ближнего, 
среднего и дальнего действия . .в зав:исимости от даль:ност.и действия 
они ООСТОЯ'Т на вооружении то'Го или ино-го подразделениЯ', Ч1а'сги или 
соединения . 

а) С18еТО lс игна.rrЬНbiЙ при6DР ближнего действи я 
( рис. 11) . При'м-енЯ'ется и днем и O-IOчью. Работа ПIJlOlИ ЗВОДНТСЯ услав: 
iI-IЫМ'И светOIВЫМИ сигналаши или по азбуке Мо:рэе . Обслуживают при

бор два -три ч-еловек::t, и'з которых один ?вляется начальником спеТDСИIГ
Н'а.rтыюЙ станции. На развертываН'не и схожд:еНiне 13 СВЯЗh требуется 
до 5 МИН . 

ПОЛОЖ~IТеЛbl-lые овойсrnа: ДОПУ:СI(ает ВQЗМО'ЖН-ОСТЬ ·ПОдiде.ржиеаТl> 
связь через речные преграды; XOjX1IUee средспJO СВ5J3 И в ropax и рОВ

ных степных meC,Tl-IОСТЯХ; П JlОСТ ПО у,стройству, леГО'J( н уд.обен J1llЯ 
пе.реноса в 'полевых условиях, 

Отрица.тельные свойства : малая ПР,DПУ'CJ<на5f СПoQlсобн?tть -1~ эна
_ г. M'I'I-IYTY' м'ешающие ,дейст l3ИЯ ПЮСТQlРО'Н!Н:ИЯХ огнен; де,маСl,'ирует 
КОВ > ' , б И'i3ает- за ви-l1т 
i!"\а .сположен:ие ~ОЙСJ{ и КП !( омаН~Г(lJ1ра , КОТ'ОРО, 01 о' сл'УЖ С ' , <'- ' 

. _ ~ состояния ПОГQДЫ И рельефа местности. 
б) С'8 'е т о с и г он а л ь Н ы й пр и. б о' р д а л ь н е г? д е' Й С Т ;з ия. 

Обладает теми же 'СБОЙСТВа.ми, чтоО и с П'еТlоси гнальныи гтрнбор 6лиж 
него деЙстви'я. 06служwвают при60Р три челО!зека . 

Рис. j J. Светосигнальный прибор ближнего деЙствш!. 

В) r е л 11 о Г Р а. Ф ы (К<!Jюле-рийскнй, крепо'стной и др.). использу
ются, ГЛJ I3'Н ЫМ образом, п тех раЙОНJХ действия ~QЙСК , где солнечное 
освещение более или менее постоянно. Их деиствие основа.IЮ на 
использовании луч,ей солнца, которые, попадая 130 в,спо~огател~но~ 
зеркало отражаются в рабочем зеркале, что и позволяе г произво 
дИ'Ть п~редачу УСЛО,ЕНЫХ сигналов, или гелиогрэ.мм, ПрИ п,омоЩИ аз -

буки Морзе. а - б' _ 
г) Про ж е ,!( т о р как ср'ед.ств о связи ИСПОЛЬЗуеТСЯ, глаПl-IШl о ра 

. зом для П'О'Qачи условных СI1гналон. 
lВ~e опти~еCJ<'Ие средства СВЯЗil имеют общий недо,статок - ма!ую 

пр,оиз.водитеЛl~НОСТЬ . Поэтому~ для ипюльзо'вания ~x в _ бою J-~~OO~~~ 
,цимо заблаговременно .разраоотать соответствующие оостанов."е. 1'0, 
довые таблицы, 06бспечивающие передачу одним-двумя СИl ,налами 
целого донесения. 

Подвижные средства связи. К ним относятся: 
а) В е л о с 'и П е д. Использует'ся как дублирующее средство сВЯЗI1 

на линиях летучей почты, 'Иногда на маршах как основное средство 
связи по колонне . Средняя скорость неЛОС'i1'пеД!кта - 10-12 им 
в '-!~c . ~ 

Положительные -свойства: быстрота .доставки донесении; при су-
хой погоде :и наличии хотя бы небольших трол обладает хорошей 
лроходимостью. 

ОТljJицательные GВойст'Ва: зз'висимость от ДО Р()Г , грунта, ло·годы 
и Б>ремеlНИ года. 
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6) М о т о Ц и J( л . Обладая скаростью в среднем 40 [(/11 В час, мо 
жет быть IКП-ОЛЬЗОКl'Н 'В знаЧИ1телыюм :радиусе. 

Отри:цатеЛЬЧLl е свойства : заВIJСl1МОСТЬ ат дораг, паго~ы и bper,1eI-I Н 

гада; за'В'и,си"юсть от {Jаз ГОРЮЧ5ГО; требует I<iзаЛИфИЦИlрованного по -· 

дителя. 

1]3) А;В т О м () об и л ь. Иопа,льзуется для ДО'стasЮI делегат'ав оПJЯ3И 
и штаоных :~;:О;l'1аiНдираl]3, :l таЮке для от1ПР'3;I3J<oИ \посыльных С донесе

НИЮIИ ~ЛI1 распа.ряжеНl1ЯМI1 . Ср·е:\няя -(Jюрасть - 45 нм ,в час. I 

НедостаТJШ: зави.симость ат ~opoг, грунта .lJреме ни гада И 'О' т 63,з 
горючего . " 

г) Т а н к И с 13 язи. ПРn:VlеняюТ'ся преимущественно малые и .(IЗ{'РХ 

:~е~I.;,и_е T~HI'II. 06лацают хорашей ПjюхаДl1Nюстыа . ЗЗШ:·LLI\еННl>!·е 6р'о 
неи, ,,1 аНJ,И позволяют асущеСПВШIТЬ да'ставку .ра'спорmкениЙ или дове-

сени!'! через папосу , 06стрелиrваемую противником . . 
д) С а м () л е т ы с п ЯЗИ . Обладают 6альшой скоростью. Целесо

образно _ ПlРИМ'е'нять I1Х Н'а большие Дl1сга,нци,и. При 'JЮТClре связи :ис
пользую РСЯ для ОТЫСIШН:ИЯ нужно·го шта,ба и уста:НОВЛБНИЯ с нИ'м. 

свя:и. Для рабо,ты на сqзязь с самолет1ОМ f~::обх,()димо, чтобы летный 
сос 1. ав и на ЗCiJi1'ные посты паздушной СБЯЗИ знаЛtИ па:роли и отзывы . 
По::г 'l30ЗДУШН~И СIJЗязи, работающий на CEJя~ь 'с и'1м,олетом, демаскирует 
ранов рак:пола,кен,ия КП (штаба ), ПОЭl'ОN1У IHa JIio IСТР'ем иться как .можно 

'~1eHы~e д:е.~жать ·са·мапет 'Б 'Jюздух,е , чт:о дiOlстигается, при н.алнчии 

1 ехннческИ'х оредств 'связи , эаблзювреМN:'НЫМ 'И Зi3еЩeIнием соответ
ствующего шта·6а о вылете к нему самолета . . 
,е) 1~. о т о р н а я л а д ка. ПРИ меняется на в,адных ПУТ>I Х. СDедняSl 

CI,'?POC 1 ь - 20-30 [(М в час. Скорость определяется силой 13етра си-
пои течения :и мощностью мотора . ' 

Недостатки матарной лодки: демаскирующий шум и зависимасть 01' 
базы горючего. 

Кро,м е JlletРСЧИСЛ eJlfНЬГХ IJЗыше ПОДВИЖНЫХ средст\3, для шязи могут 

быть использоuaны : бронемашины, дрезины, пар,авоз , аэросани 
гне средства передвиже:ния . :и дру-

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Расскажите об известных вам средствах С85J?И р ." r ".' " . ~ , 1/ имсняемых в поисках. 
~ . lеречисЛlП е простеишие средства с вязи н iIaiiTe их характеристику. 

..,. Пе?еЧИСJlите известные вам теJIСфИJllые средстпз связи I! охарактер и- ' 

з уите их положительные и отрицатсльн ые свойства. 

4. Какие вы знаете телеграфн ые аппараты и ]{аковы (']<Ие да нные? их таКТИI{о - техниче-

5. Пер еЧИСJгите оптичеСI{ие средства С ВrIЗ'И и укажите, где 
. их ИС ПОJlЬЗОl3ать . 'и когда можн-о " 

6. о:,~ра j{те РllЗуiiте Т;ШТИJ<о - т ехничешис свойст ва радиосредств связи. 
7. Даите характеристику ПОДВШ!ШblХ средств СI3ЯЗИ 

ГЛ АВА ]] 

ОРl'АНИ3АДИЛ синая 

3. 3начени:с CJшзи в COBPC~{CHHO}[ бою 
Чтабы правильнО управлять баем, необходимо З'Н<1ТЬ o.QtCT3J:-ЮВl<у, 

В !!ZаТОj)ОЙ ведется 60Й . О .в'сяюих изменениях .в обстаlн о ~ж е н ачалы+и к 
должен oвae~pBMeН'Н'o ,получать донесения . Запоздалыс донесения в баю 
ино,гда "\I10ryT IEIMeCTO п ользы 'принести нред. ОсущеСТlJ>ИТЬ ШИ рокое 
управлени'е можно т'Олько при нали'Ч'и,и хорошо Oiр·ганизов.ан,но Й снЯ'зv.. 
С'lJязь есть среДСТ'l30 упра,вления 'Войсками. ОJ1I·z.,низа ция связн дол 

жна обеспечить ' IЮNJ.aНДИ'РУ п1 его штабу '3азм,оiКНОСТЬ 8 лю60е qзремя 
передать распоряжени,е , получить нсобходимое доне'сение, осуще-
сТ\зИТЬ переговоры. 

СjЩДСl1lJa связи должны рабатать на поле 6051' 6езотказ~1O 'и так, 
чтобы OCHa13lJ1bIe 'РОIfJД \в,ойюк, нелосрецспзенно rвеДУЩJ\е бой : пехота, 
артилле рия, таНI(I1, авиация, l(а l33.ЛСР:ИЯ , имея" м·ежду .соба й :на дежную 
связь, м,агли согласавать сваи боевые деИСТНИ~I, налравленные к 
Ilаоеде над нраго,:у\. 

4. Требования, IlI)еД'ЫfnЛJ!с~[ые l' слушбе евюш: 
Служба связи, являясь одним ИЗ основных средств управления вой

\.. с.ками на поле боя, должна абеспечивать св,освременную 11 точную 
передачу распоряжений Clве.рху, ориенТ1ИjYУЮЩИХ до,несен-ий снизу 
и взаимно инфор.МИIРУЮЩИХ донесений по фронту . 
Паэтаму связь далжна 6ыть непрерывной и прочной, для чего не-

06ХО)JIИIМЫ: 
1) знание начальником связи обстанавки, решений 11 нг,.м·ерениЙ 

командования и СlЗа-евременное получеНИе 0'1' начаЛЬН l1ка штаоа н вы
шесг-оящеro на,чаЛЬНИIС3 ·св язи укаЗ<1lНИЙ .па Y-СТ:l'нorвлен,ию 'связи; 

2) правильный выбор для каждого напраl3ления комплекса -средств 
связи, .с в-о,еврем'енное их развертываниrе и .'VJaнеВj)'ирава'Н'ие ими н бою 
в зани'си,мости от обстанавки; средство связи., каторое будет в СJllО)](iИВ 
шейся оостанО'вке наибо,ле·е Н'адеЖНbI'NI, ЯВJЛ'С Я о с н о i3 Н Ы м, ост::ль-
ные - Д у 6 л и р у ю Щ и м и; 

3) сваевреМенная -организация СВЯЗ'И на последующих командныХ 
пvнктах и падача к ним саединительных линий через ось связи 'Или 
не:поореДСТ1венно ,с напраJ!~леIНИЙОПЯЗИ; 

4) знание 06стано13КИ 11 >Своих з<tдач личным COCTaBO~1 подразделе 
ний связи и ИХ аТЛИ'ЧI1аЯ, слаж'енная раоС}ота кан( ,гю устройству ли-
ний, так и по их эк,сплоатации . 

5. ОСIIОJШIIIС IIIНIНЦИПЫ ОРl'ЮППШЦИП СВЯЗИ 

В аснову арганизации связи взяты следующие принципы. 
С~ЮЬ от старшего начаЛЫ'I И'ка 1, па,цЧl1iненным устанаВШ1'Вается 

средствю\и старшего начаЛbU-IИI.;а и Пj)едназна чаеТ'Ся ДЛЯ передачи рас
поряжений сверху и донесеlНИ.й снизу . 



Связь м-еждус,оседями для I3заичvгной информации устанавливается 

справа налево, между частя~'1И различных родов войСК - от специ;

алЬ'ных родов войск .« пехоте (коннице), м,ежду спецнаЛЬ'IIЫМИ родами 

войск для -согласования деЙСТIJИЙ при вы П'ол н еНJИ и ИМ'И общей задачи 
по указанию 06щевойск,о вого начальника, 06ъеД,ИНЯЮЩе>rо их 60еIJые 
действия . Каждый команди.р обязан искать связь с начаЛЬНИКО :\-1 и 
СQlседя'ми Есеми средствами, если овязь не Y-СТa:I·ЮВJlена или наруше'на . 

3aI60Ta О'б этой озязи не I(НИiмает(;ЯI С пехо'ты ('КОННИЦЫ). l-lепреры'l3 -
-ность 'СВЯЗИ Jj:ОЛЖil-Ю быть обеспечена применеНИlб.'Il различных юредств 
САЯ-ЗИ на каждоiVJ. напраелении. 

Прин:ципиальнаясхема организации СIJЯЗИ данаш! рис. 12. 

6. Ор:гаIIш~ацил свш~и I-Ш !шItШllДUОl\I 
nYIII[1'e (ИП) 

Для IrтРIИОЛtижения боев'ого ,р'У'IЮ;ВOIДIСl1ва ;J{ войскам !и обе'спече;-НlIЯ 
наблюденИlЯ за полем БOlЯ командиры и штабы осуществляют упра,в
пение с 1К00манд:ных ПУНКТО:В (КП). 

Командный пункт со,ст,оит 'I1'з: а) наблюдате,льно'го ПУНJкта осНов
НОГО, а если надо, то и ДО'ПОЛНИ'1'ельных, б) оперативной груrтпы, 
В) узла ICiI3Я'ЗИ и' г) обслуживающей группы. 

ТакИlМ обраэооМ, IКП не ЯolJля-еl'ОЯI какой-то то'пографической точкой, 
на 'КОТIQРОЙ все сосредоточено вместе, а представля-ет со-бой площадь, 
с одной сгароны, обеспечивающую УДIQ,бное скрытое 'размещение на 

ней в'сех его элементов и, с другой, П'озв'о:ляющую наиболее удобно 
ве-сти упраlJление боем . 

Все элементы КП, как правило, связываются через узел связи те
лефонными ЛИНИЯМИ. ЛИНlИ1И на'l30ДЯТ:СЯ ДВУХ.Гliровод!-Гыми-. В зависимости 
от У'CJЮlВий боевой обста'ноl3КИ и от l3ажности 1'01'0 или ИIJ-IОГО эле
мента КП к нему может быть подв,еде'НО несколько телефонных 
линий ИЛИ не ПО'д1Ведено ни о:цной, связь С НИМ I3 этом 'случае под
дер жив ае'11СЯ посыль ны М и. 

Места расположения центральных телефонных и телеграфных ,стан
ЦИЙ и радиосредств нуж:но :выбирать 'Не "ГОЛЪКО с точки зрения 

удобств, но и с точки зрения 'Меньшей унз!3имости как со стороны 
воздушного , так и наземного ПРО'Т1И'вника. п,ОДI30дк а Л!l'нейных про
водов к узлу связ:и И телефонным стаНЦИЯМ на КП должна быть за-
ма'СIПLjЮlЗаlНа до таl{ОЙ степени, чтобы ее м'огли отыскать только 
.mща, непооредсrnенно выполня'вши'е эту работу . 
На телефонных, теле-графных и ра:диOlСТ.ШЩИЯХ 11 н3I пункте 

сбора донесеj~'ИЙ должны 6ыть остаlJлены только дежурные; весь 
остальной свободный ,ИЛИ отдыхающий состав, а равно и транспорт 

с резервным имущесгJ3;ОМ связи ДОЛЖНbI быть уведены подальше от 
КП - в группу обслуживания. С этой группой усташшливается те
лефонная связь. 

7. Узед свл:зи (УС) 
Узел 'связи - центр GИ'стемы связи fЮЙСIЮIЮЮ соединения (ИЛИ ча

сТ'и) , обеспечивающей связь командованил и b-заИ,NЮдействие по НС13М 
направлениям. 
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Он развертъызается на оси связи, в м·сетах расположен:ия шта'ба 
lI<П) В-О-Й:СIЮ:ВОГО с,оеД''1'Нения (части), Я1ВляЯ'сь И-СХ'О\д,ным пункто'м на
правлений и -отдельных линий СВЯЗИ. 

В узел 'шязи 'ВХОДЯТ: -пун:кт обора и :перед.1ЧИ ДОiJ-;е.сений, пост lВоз 
ДУШl-I0Й :связи, ра!,'J,ИО г,руп па, телефонные и телеrрафные СТ3I1I('11'И. 
ПУнкт СБОра и Iпередачи донес ,е'н-ий (ПС) ,СЛУЖlИт для 

llриеМ<l и о'mранк'И iЗ'сех 'цQlку .'1енто,з , ПО-СЪiлае,ш,!х VI получае. \'J[,IХ по
ДБИЖНIАViИ ореДстuам;исвя'Эи. EГOCOCT3iВ определяется Iраз>ме,РО ~1 штаба, 
j(ОТОРЫЙ OIH оБСЛУЖI1!~ает, аl ~ lа Лl.fчне:'V1 ПО ,Jji3К,ЖНЫХ оре.дс"Г-в ОВI131И. 
ДЛЯ КП стрелков,ого батаЛЬ'она он будет IСю.стоять нз начаЛьника 
пункта (1(о,,~]а,ндир отделения 'В0'е'н;ных собак), 3-4 пеших ооя>зных 
и со(5аl( связ'И . ДЛЯ КП сгреЛl(ОВО-ГО I.;орлуса он будет СОСТОЯТ!;> иl3 
начаЛlеНИI(З, ,\lОТОЦИIJ(ЛИ'СТQlВ, IЮ'ННЫХ ПОСЫЛЬных И дежурных экспе
ДИТ-Оj»QБ, 

Для наиболее целесообразного ИСп-о-льзо'вания и ЭКономии сил ПО- . 
ДRИжных ,cpeДlCTB l-шчаЛЬ-НИI( пункта сбора донес€ний отправляет д{)~ 
кументы 'ПО :гр.афику, .кОторый 'получает от начаЛЬ-1-!Нlка узла или на- 
чаЛЬt/ика 'связи , 

Оборудование ПУнкта [с60;ра должно быть 'ПlР'И!способлено к полевьпм 
У,СЛОВИНМ и обычно :состоит 'I'!з 'палаТК1IФ и лег,ких, удобных раскладных 
СТО)1'О13 и с,кам,еек; 'на ПУНК1'е имеюТ'ся схема марш:руто'i3 д'вижения ПО-" 
.движных среАСТВ связи с расчет,ом времени и пространства, график 
дежурств личного ,состава , журнал ПРОХОДSJщей через пункт Jюррес
ПОiНдеНЦНI1, раЗНОсные к.ниrи с СУМI(ами, полевой сундук или чемодан 

.для материалов Пункта, специальный фо,нарь для обозначения пункта 
в ночное нремя, набор указателей, свечей 11 необходимые ,канце-ляр~, 
'С'I( и-е принадлежности. 

ПQ с т в о з Д у Ш н о й с в я з 11 (ПВС) предназначен: 
1. Поддерж'нвать связь с самолетами, раз!вертывая сво'е полотнище 

После 'получения >пароля отсаlм:олетас вОЗдуха. 
2. Вести на'БЛIOд'ени,е за J30ЗДУХО'М. Личный ооста13 поста должен 

уметь отлично раЗличать ПО 'Оl11л'уэтам :ОВОИ ,са 'МlQлеты и самолеты 
противника. О появл·ении саr"юлетО'в Противника СРОЧ'НО ДОIС1адывать 
-оперативному дежурному (ОД) . 

3. Срочно ·Д'оставлять в штаб операТИ1Вl-ЮМУ дежурному все -ВЫМ
пелы, с6расываемы'е самолетом. 

Личный состав ПОста оБЫLrно с-остоит из начальника п-о с "J1a , трех 
авиа,сигнальщиков и ПО;В'ОЗОЧНОl'О. Раслолага,ется пост IВ тылу КП на 
расстоянии до 2 [(Л1 И 'С'НЯЗ!>I&'1ет-ся по телефону с це:нтраЛiJНОЙ теле,-, 
фОННОЙ ,станцией; ,в ,cTpe.rJi!({»BbJX полках эта связь организуется са МИJYI. , 
постом, в :Высших c-о'еДJ"/J-i ечиях т-ел ефонная связь устана О ЛJ.Iоается спе
циалыю наряжаемым'и телефониста,ми. 

Место для jХlботы поста должно удовпеТВ-Оj1ЯТЬ ·следующнм требо 
вания,'V1: 1) ПJllощад/,а должна быть раЗ.'r1ером 400Х 400 Л1, ;:: расчетом 
IЮЗ!\ЮЖной lJlосад,юи са,.lvюлета 'снзнзи ; 2) она !ДОJllЖна быть удалена от 
лесного ма'СО!'lза, Iстроений или П-О-СТОЯННЫХ ноз:дуШlНЫХ Л:ИНИЙ связ'н на 
раССтояние не ·менее 350 Л1. 

ИМ'УщеСfJВ{) >По(та СО:СТОI1Т из ,ПQлотнища « Попхе.JV1», отдельных по' ' 
лот'Нищ для обозначения шта(jа и границ посадочной площаДIСИ (а так' 

ней ям,) (j.ИНОI(ЛЯ, Пj1Н:СГ1'особлен'Ия для перец'ач~ же ВОЗМОЖНЫХ на 'Шllагат), фона,рей, журнала rна'6лю" 
!донесеНI/, Я «1, О~;Jri,ОЙ » (,два шеста и , l<анцеЛЯ'I)'С/(ИХ IпринадлеЖНО1стеи 

1И" ~a !8-0~Дy'X()lM нео{j ;юдимuх :aeHII " "',. 

1:1 'Вым'пело:в . J.j' гается вблизи апе-' . авиасипraльный п,ост перед13, . в условиях ма,рша ~ , , ' - "-готовности для работы на связь 
Ративной группы штаоа, .Ь ПОЛIIОИ , положения тре-

!-'! )азвеРlъшарие ласта -из гюхо)J,lЮГО с ·самолетом . _а J < " 

6уlO~СЯ В срецнем 2 мин . ~ , П"LIиваlощие 
1 ,. П \1 'СQrтавляют :l3Iсе радиосредст!ва, ооес ~ " , РадlИОГРУП, J '- . _ 

аб (КП) ,соerДИ>I-/РНИЯ чаС1И, ipадиосв,яrзью шт, "' ,_ -6 ' ~ .. ,: и 'наПl1чиscr средсте, в отд-ельных слу -
В заВИСИI\-10СТ~ О] ~ по] ре" ~~'--I~:пъ :'lЗвернуто HeCI<O,lbl,O раД!юстан-

чаях .при узлах СGЯ.:·И МО,.Сс I ПР! узлах ,СGЯЗИ войсковых с-о ,еди-
ций ,сведенных В ради,огруппу. ...." . v Д-Q>ПОЛН1ительные- прием-

'v ' а 'ЮТСЯ кооме pa-ДИ1QlСlан.ции, ' . f-'е'НИИ У'станавлив" . , . гю ~'ес1с()iы 1имM наllра;з-
I ПОЗ""ОЛЯIOl'щм-е работать ОДfЮlfреМGI-Ы-Ю "} , ни](и, " '0' 

леНlИЯ1М. v • должен ,Г/РОЮf/(НУТЬСЯ сознанием 
Весь ЛИЧНЫI1 состав узла связи "" пом"ить ЧТО он явля-ется 

емых им задач и Bce'l-\a .i , ваЖН-Q>СТИВЫПОЛН51 ' v И О'Т раIU·ОТЫКОТО.РrO>ГО зав-иоIТ успех 
необходимым звеном ,C'B'o-еи, часl' , Щ'lДЯ СИЛ СI1Р'е.м,иться к 'ГIод:держа-
IЗсего ДеJпа, а ПОЭl'Qil\-1lУ ДОШI,ен , (гIe , , 

нию непрерывной св~з'и. зи ДОЛЖНО быть доложено, как о чрез-
О всяких нарушениях свя аЛ'ЬН"II'У l'OTOPOrO данная станция 

'еСТВ'1И тому нач у , " , вычаЙlн. ом ПРОИСШ .; , . , быть ПРI'НЯТЫ меры к устано-
ет 11 ~дно'В ')еменно ДОЮI,НЫ ,. v 06служива ,. v .' " ,rстановлениlO нарушенной прямои связи. 

I3лению 06ходнои связ.и И 1, ~~~ БЬ'lЪ Т<l 'юке доложено. При отказе 
О восстановле-нин связи Д:ОЛ" , I-Ю , танов"е!-'ия след.у.ет пеj)ейти на 

~вязи до их ВО'СС n , 1 проволочных ,cpeДCTB'~, . сли надо для пере говоров с ок{)-
., , v !3'ИД связи, И'С'по,льзуя его, е . ' 
щругои ", осста:новления СБЯЗИ . 
'l-iечной сТ'анц~еи о ПОРЯДI,€ n' в ,г: в 'СПUНОВJi.е.нии азязи _ неотъе-мле
. IВсем€рная IJOМОЩЬ ,дpy~ ""р) У , у" и других связист{}в, находя
'Мый закон для телефон>и><.. ТО'13, радистов 

щихся на узле связи . 

8. Ось ]1 юшравле:н:.и:е ешши 

ается линия связи пrюЛ>оженная ПО направ-О сью с в я з и назыв , ' . О вляется 
. КП (шта>ба) Iста,рше.го IIЮ:VJa·НДИipа. на я-JI-ен:ию IперемещеНvlЯ - ~ , СВЯЗИ на которую базируются все 

главным налравлением в си,--теме . , 

напраl3lJlеНlИЯ н линии св;язи. етств' ЮIЩИМ началь'Ником связи наз-' Д 'И оси с"'язи (,оотв у, , ля 'Прокладок . ~"" : а ,')авле'Н'И'я (НОНС), с азыделение-м в ею lНачается начал!Унrи'к OLClBO,fO н ПI' . 

;распоряжение неorG :юди;мых средств. . (оманды y(ta-наli3J111'l3ающие 
В У'СJEОазиях настугше,-JИЯ, как ПР,;:lВИЛО, 1" . , КП CTajl'uero 

,- а60ты.на ди,станцни: уэел связи 4 ОСЬ связи, п,роиз~о:дя l:p . . " КП нижестоящих 'l-шчальни-ков . 
,начаЛЬНИ·I\а - ру:оеж .ра:сполож:ни5Т , , :, < зносги :доп '(кается ПР'О'ИЗ-
В отдельных случаях 'ИО:О-~I Я 'И'-' ц'елесооCJ.ра ,) . !{П 

' ,оть д{) 'nубежа расположеН11Я • BO I~CТE{) .работ этими /(,о,мандами впл 'IJ. уста -
' . , ОВI-юrо например, lсоманды, . командир,ов на д!3 е ·ступ ени ниже ОСН ., 6 о Р 6е}к'а 

IЮд,ить "'а оты Д . , у , lНа'влИ'вающие ось связ и !(ОрЛУ'са, могут произ · (-' 
расположения КП командиров стрелковых ПОЛ1юв. 
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В случаях, когда ось 'связи совпадает с одним из направлеНlИ~ 
связи, это направление уси,ливается Д)ополнительными ср·едства'М'Иj 

и If1ача'ль'Н\ик этого !ШГ'Р'а'Вления !3Ь!'П'ОIJliНЯет ОД'НО13.рем,енно функции на. 
чаЛЬ.НИ1ка оси связи. 

Н а п р а в л е н и е м с в я з и называется то напр;:шление, по кото
рому обеспечивается связь от старшего Н<lчаЛЬНiИка I( младшему. Как 
правило, этим напра:влением Оудет направл,ение леремещения КП 

(штаба) нижестоящего начаЛЬЕ'ика. 
НаправлеЮ'lе возг ла,вляет начальник нвпраlfления связи (ННС), на

значенный соотвеТСПЗУЮЩН~1 началынИ'ком с.вязи. ННС несет полную 
ответственность за работу на 'связь всех ·ср,еДСТ8, действующих на 
зада~-IНОМ направлении. Весь личный со,став направления ПQ<ДЧИ нен 

ННС, который несет ПОЛIНУЮ ОТ\'3еТСЛi3·е'н:ноICТЬ за работу соста,ва, со 
СТОЯНIf1'·е )JjНСЦИ:ПЛИНЫ и обеспеченность всеми 'Вида:м'и Пlпа'Ния. ННС под
чиняется' неПl{)средственнlO на чаЛЫ'ПИКу С!3Я3:И, его назначившему. 

Радиосвязь является одн%м из важнейших ,средств связи в общей 
си,стеме связи РККА. ,g цело:1VL ряде (луча·ев радио будет единственным 
средством , которое сможет обеспечить управление нcI." u.ими НО'ЙСI<ами 
IИ ,спос06Ст.Еювать раэг;р о:м'У 'П[ЮТИi3ника (глав<ным образо,м :в авиации, 
a93TQ6pOHeTa.HKG'3blX ВОЙСI<:lХ и lюннице) . ' 

Учитывая ВОЗМQ'ЖНОСТЬ раДИОРClЗВСiJ;J<И 00 стороны npOTHBHHI<<l, при
нимают ряд особых мер по радиомаСI,лровке, чтобы ,CI<jJblTb от про
ТНВНIика нашу деЙСТВlrгелЬ'ную си'стему радио:связ'и и ввести его '13 за

блуждение ; :радvюма'СКИРО{)i<а Оi]Jганизуется :согласно указаниям ,опе

циальных 'Н'асгавлениЙ. 
К;ром,е о'со6ых мер по Рl:1дvююаСКИ<РОВI<е, ДЛЯ борьбы с ра,диоразе,ед" 

кой П РОТИГ3'н.V!'ка ПРИНИiмаются следучощу,е меры: 
1. Работу на передачу производят только 13 тех случаях, к'огда 

радио являет,ся единственным средством связи или lюгда передача 

другими ср·едства'ми связи не обеспечивает ,своевремеНIНОГО получения 
приказания ИЛИ донесения . 

2. ВСЮ радиопередачу кодируют qrлн шифруют. Оп<рытым текстом 
допускается передача : 

а) 13 артИ'ллер.1i'[ - ДЛН управленин огнем; 
об ) " а'S'ИiЩ'[ iIИ - для гюредачи боевых ЮJiма+JJД !l3 воздухе; 
в) в аБто6ронетаНКОJЫХ войсках - для пере;.рчи боевых команд 

!3 процессе бея. 
З. Соблюдают стро'жайшую ,'J:vl'CЦИПЛ!IНУ рад!юС'вязи . Каждый радист 

должен 'всегда пом'Н'ить, что l:tCя'!шй лишний вызов, БI:ЯI<ое Л%lш·:е-е 
П{)lЗторени.е слу}:<еuных кодовых фраз И,ТИ позывных может быть 

ИСПОЛЬЗОl3ано протиени'!(о,м, в своих целях; малейшее НJaруш,еюн~ уста 
новл'енн'ЫХ прав:ил ра,'JJ.vюоБСI\·е<нJ. дает П'Р'ОТИШ!II,II,У ДО:П'ОЛ'lfИ'Т'СЛЫНЫС ):(:lП

оНые о нашей ради,о'связи И тем са,мы,'I!, облегчает ему 'ВЕден'ие ,радио
разведки . 

Чем быстрее будет передана радиограмма ;или радиосигнал, тем 
меньше времени будет иметь противник для ведения Р~1Диоразвед!(и, 
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. ет ему засекать наши радиостанции, тем меньше све-
еМ труднее оуд . ,Действиях. _ 

т "он ПQ<ЛУLLИТ О наШ'и,Х . РККА неуклонно д06нваться от" 
дениэ· и обязывает I(ЮКДОro р.~ДИСl а о,вк,е помня чТО своей ПЛОХО"и 

то 6оевои ПОДГ-ОТ., '.. 'их вои-
ЛИЧНblХ rезу льтатов н Tlil3Hy[<l(Y добызани,е св·е:ден:ии о \Наш . 

6оrгой он облегчает про ,,' : 
ра ах о иХ дейстВИЯХ И нам.ере~ия~;няются н определенные группы, 
СК д ' ,раБОТЫ рад~юстанции о ъед . число радиостан'Ций в сетяХ 

ля адиосетяМ 'ИI, ' 'юм 
которые наЗbl'ваЮТIСЯ . Р ,бс~га'НI()\Вj(И И уста:навливается начальНИ, 

. ное OHI{)' завиСИТ от о 
,разлиЧ , .. держиТ 
связи. г ПП:1 радиостанции, КQ~О'Рая 

Радиосетью назы.ва,етс~ ру для их взаИ;I<ПЮИ работы . 
б " по общим данным Д и! о н а-

связь между ,со ОИ ~, ~yx радиостанций, IнаЗbll3аеТ'Ся Р а ' . 
Группа, состояща'51 Но:> iJ: 

п р а в JI е н ~ ем . , или радионапр~влениИ'радиостанu;ия при стар-
В каждОИ радиосети " 
. является главнОИ. 

шем командире "адиостаl-ЩИiИ: 
ОбязанносТИ гЛ3ВНlои Р 
1) руконодить работоt:! ,сеТИi работы и соблюдением правил радио-
2-) \Наблюдать за дИСЦИПЛИНОИ 

- Ц'иям 'в установлении оом'ева . подчиненным' ра,диостан " 
3) оказывать :п~мощь , иопанцияМИ других сетеи. " 

связи между с060И И,ЛiИ с рад анциИ могут переходить к д,ругои ра-
06язанно,стИ' главноЙ раДИ>QСТ ( ' : 

едуюЩИХ случаях. 
д'ИостанцИ'Иi в сл ' ия В' 16ывает из строя; 

1) когда главна:я раДИОС::НL~и.ос~анции на новое место; 
2) при 'Переходе 'rJta'BHO~ р AeMeHHoMI) старшего ·кома:ндира на дру
З) при перехо д,е (хотя ы вр 

гую радио,станцию. . о определеlННЫМ Щ):1вилам, уста-
осуществляется п 

Ра60та в сетях ' . , ленИiЯМИ. 
новленны ~' ,специальными на'Сl::тся одна !30Лlна на сеть, 'Называемая 
.обычно для раБОТЬ~ наЗН~::ю\{,е 'Н'азначена и 'вторая волна - за

рабочей, но ,может оыТЬ 

пасная. тся' " 
3аП"Сl.rаЯ волна назначае . СВО'ИХ радиостанции 

(, б "ВО,ПI\-lЫ при помехах 
1) \для за.мены ,ра очеи I • 

нций ПР'ОТ1И,вника ; уже эа'Нята другими 
или ста, ~ . , " е,сли рабочая волна 

2) для раоотЫ в сет и, 
и эТ'ой же сети. " I~M"'eT рабочую 

раД1И<останциям .' ~ четырех jХlдиост'аНЦИI1 ., ,-' 
При м ер. Радиосе1Ь И"' . .]'"0 2 

r, 1 зап"" ,с нУЮ вОЛНУ ~- . 1\а 1 то радио-
'Волну,N9 И <, -1 jl[o 1 РА jl[9 2 'работают на О),олне J,Q , ,( 

Бсл>! !]Jа~иоста'Н~~! L1 ~'OI'YT O:J,HOB.peMeHHO раОотать I\-Iа в,олне .NQ 2, 
станцИИ ,NQ З ,н· ,1 'ав 'ной 'радиостанции. 

. с ведО~Ш ГЛ,· . ся у.словное наимено -
но только . ," дvюстанции назначает 
Д ~Й р,аБОТЫ [(юкдои. ра ' ы1 М 

. ; ается поз ы в н . 
'вание, l<отор,ое назы~ Tc:ner Jафные и телеф,онные. _ 

позывные разд.,еляю гся на ; Р"'''ение радиоразведки, волны Iи 1'10 
ИТЬ противнНI,У вч.>, " ра'писанию 

Чтобы затрудн L . оп . . еделенное преl\1Я по осооому 1.. . , 

зывные меняютСЯ 1ерез Р свя"И 
:устана[Зливае~юму начальниКОМ '-" 29 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Расскажите о Роли и значении связи в современном бою. 
2. Перечислите требования, преДЪЯ ВJ!flе)лые J( службе ,связи . 
3. /{акие ОС!ЮВные ПРИНЦипы органи:;зции связи вам известны? 
4. /{аки е требования преДЪ;J8J!fIЮТСЯ j{ средствам связи ? 
5. /{акова РОль УЗJIа ссязи ? 
6. Еаково назначение поста Воздушной связи? 
7. Из чего состоит РОДНОI'руппа? 
8. Что такое ось н напраВJ[енне свази? 
9. Еак организуется связь на командном пункте? 

ГЛА ВА Ш 

ОБЛ3АННQСТИ ДОJI~I~ПОСТНЫХ ЛИЦ 
по ОРГАНИ3АЦИИ связи 

10. Нач:а,шЫIИЛ: СЕЛ3И 

В 'КЮIСДОм /l3.{)Йсюово.м ,соединении (части) непосред!СТ"веНtt10е .ру,[(о
IЗОДJСТ!ВО 'CJrу,Жбой связи 'Возлагается на начаЛЬ}'Iика 'С'8 ЯЗi!1, 'который 
являетоя отвеТственным за своевременную и праеильную органи
зацию службы СВязи 'и ее непреРЫвное деЙСтвие, 
Начальник i(lВ'ЯЗИ, на Основании указаний начаЛЬНика шта'6а и выс

ше'f'О Ж'lчаЛЫНИlка связи, разрабатывает план связи, заключающий 
в себе ПОРЯДО'I( е·е ор,гаНИ1за'Ции и Н'С'ПОЛ&Эован'И'я средств связи на 
всю глубину преДстоящего боя. План связи ут!В{~рждается начальни, Ком штаба. 

Начальник 'ОВЯЗИ лично ста:вит за.дачи 'начальнику узла '(ВЯЗИ, на
чальнику 'аси 'связи .Н начо.ЛЫfИ'ка,м на.пР·aJВЛ<еffУI'Й связи и 'контролирует 
лично IИ через дежурно,го :по '({JЯЭИ их ВЫПОлнение, 
В отдеЛLYI-!I)!Х СЛ')lЧ<lЯ'Х начаЛl>НИ!l( ,СВЯЗи стаrвит непосредственно за

дачу началь:НlИ/(У ра,дио.г,руппы , указывая : 
а) ;в 'какую ра'щюсеть входит Iкаждая из радио.,станций группы и ·соста,в Этой сети; 

б) волны и по.ЗЫВ!-f ые ра,J.иостанций, ВХОДящих в раДиосети; 
В) поряД(J.!( работы ОБ сетях; 
г) особые задачи, возлагаемые на 'отдельные сети; 
д) каКие изменения в составе сетей возможны в процессе боя. 
ВО 'ВРСМя 6071 начальник СВ')'ЗИ непр е.РЫнно следит за 06стаНОВIЮЙ 

и отдает ра'ОЛOlРЯjкен н,я по OP-,i/'lIlза ци'И допол.нительной связи, 
не предусмотре'I-fН.ОЙ ПЛEt.ноl\'J. 

11. Де;;Т\:УIНIЫ!'i ПО сшmи (ДС) 
Дежурный ,ПО Связи 'по.Дчиня.ется начальши,,:у узла связи; в ПОРЯ~j{Е.' 

деЖ'УРСТiва -- QlпераТI!:ВН{Нi'У дежурному штаба. 
Ему ПО;(ЧИНЯЮ1'СЯI3IС€ .дол: к нослны е лица действующей 0](";:,,; узо-rа связи. 

;,Ю 

, их 06я;зан:ностей он ',D:олжен: при вьшолнен,иIИ .сво 6 (Ю· '([ату ' 
'а;) з~ать ОБСl'ано,:]~~У и Be~~ и ~'~(~-J~~:~ .сj~ЯЗJ1iJ 'К.Оiv1андования и Еза'И~о -

- ть всю Д'ен,- гвующу '. С1ВЯЗИ, прнчем Вооз,~южность 
6) зна е 06XO~Hыe ПУНf p~ .. 'ющей деЙСГВИ5l, а также вс YT"el':1 СВЯЗИ неЗ'аiБИ СИ:МО от .д~ис пзу . . с6х·одных п ' , 

иСП0ЛЬЗ{)l3а·ниЯl . ,. n 'Ч'l ОIХJЪ про:эеРЯ>е"МCl; КП 
QЙ перию~и:ч,е'С J, УI AOo,)I", - нне местонахождение П'рЯ'М , ам по.лученным ()т . , '0.3 ) знать по доклад., J , .. ~ НlYгкеСТQЯЩИХ начальник , 

J3 . '" " '. начальника, сосе;:(еи, ' ,. (штабав). 'с l аршеl Отаюке оси их переNlеще,нИ'и.; 
' ча,стей усиления, а '" . нне.их сред.ства связи, находящиеся 

'г) знать место,нахож,~е,ние , 

в действии и резервные, ы;;\~ полvчением донесений (СВО'ДОК) о со-
А) слеlд!И'ТЬ за .QВoeB,peMeHH , J изучать их и докладывать 

' 'зи в :нижестоящих частях, " стоянии СЕЯ 

начальнику у::.mасвязи; . поинимать меры к ее восстановле~'и~, 
eJ' при перерывах с вязи 1,... " прои,сшествии, опера [\,в-

6 ~' I'aJZ О чр-езвычаи.нО' VI Окладывая а .:J [ом, ,С . 

Д, . L альнику узла ,св,~зи, , _.' НОМУ дежурному iИ на k , " ПJующей СВЯЗИ с указа:нием пере ж) вести журн:аЛСОСТОЯНI1Я деис 
. ШИХ' боев и причин, JIX вызвав .,'~ п Jавкой докум,ентон и <корр.еспО'н-

з) ,следить за cboebpemeHl-.ОИ от 1 СGоевременную отправку Д:ОКУ-
6 ~ щая вну~мание на " денции, осоо о оора. <. • 

',менrгОЕсерии Г,' , ,~, сле:дwгь за 1П0сгоя.нной гот.ОI~f-пl'O,'С ТЫ() 
" и) знать местонахождеlНИ~ " находящихся в районе "' 

' к действ'ИЮ резервных средс гв связи, 

12. Де:lI~}]Н:l:ЫЙ: по раДИО"I'РУШIС 

'" " . ,е ПQl, чи'НяеТ'ся неПоОсредJСПЗelННО 'Н'ачальни..кУ' Де)I~У.рныи по IХlДIЮг.руп.п , _ :] а" СJ]i\f'К>ОЫ'И дежурu-юм'У ПО связи. 
ПОР'I:дI'е 'специальн и J f ЯЕ-' раlдJИОГРУ1ППЫ, а:в . / , " -оа ИОГI)УППЫ дежу;рный по г.руппе ~ 

В ОТ'СУ11С11вие Ш1ЧПЛЫ-\l'II,<1 " Д ". е'нно Р'УКОВОДИ'f :работои 
~ " сам н е гюср·едс t:В ляет,ся еl'О зам·еститеJk·,v! I'I 

нсей радиогру ппы. . 

J3 'ell'o обя:занностн вхо.д:ит. , пG ::танциям, следить 
, а) принимать 'р<1 'iJJиограм'мы ~~ ?асп.ре~еJIЯТЬ их 

за их ,своеВjJеменной лередаЧЕ'l1, . ПО 'cxeiVl" гвязи И .за С{)СТОЯ-" , р<ЩtЮО3ЯЗИ I , ,,_ 
6) следить заСQСТQя.нием , переда'гчика-VIl1 по KOTOpb.IM' ", ЗН 'с выделенными · . , ние.м пр-оволочнон свя, , . L 'рад~юг:ра,мм \ключом и ,ми,кро" 

,МОЖiНО было 'бы осуществлять ,переда 'У. ' 
. О С 'ра ::щог.руппы, фОi}Ю,yt непооредственн .' 1· ." "!И пр'ннятым IХl)JиО'rрам .мам 

Н'ОС-"Ь по пере'Д<Н-I I I·,Ы,VI . _ 
18) в'еСГ!1 всю отчет . , '. немедпеlНН;ОЙ lJlередачеи:схо;дящих 

и СИ1гналам, п.ри'ни,мая ;13ICe ;м,еры. ' ~( ,1 ' п'еj)ел а О-'Ч '11 " (О'Б а Бсе прння -
' б ~ ИЗ сво'О'од:ных .,<, ,. , 'nаДlуюгра'М/N1 через ЛЮ -О[! е'кду де'I'vрчыlM по -г.ру п пе, .дежур, 

:1-' ОЙ цели IV1', ,. 1\ Г 
тые - а,щресату; дЛЯ ЭТ ,' деЖУРНЫI'1 ус:гана:вливается телефонная 'ным тю 'сВяЗи И OIпсраllИВНЫМ . 
С·В1Я',·З Ь,· ~ Ш'I'{ по CQ,J.ep-

" .~, 1 на·, ежного приема 13ажн еv]' " _ , ' " г) для более j очно', О И . ' д . , '(ау на л р'и'е'I\1н'И'ке раД;ИОI'РУПlll), . 
- 1 I3 с'сти их пгием . ' - ., _ 'Т' Жа:нию ра;:I:ИО'J'рам ~ ., ,~ v (,'-е" IHblX раций получая, 1 ar" '1'/1 

(е о-щ·ои 'Из БЫД ,1 г. ' ) , , ПР'! та'к 11 'на пр-ие Ч'НИ.I о,'" ' ,. " 13 двух ЛУ"НI<т;tх; ';:(с(,ке ., "О, 
• ,.С·'· 1"1 П' l'l'iе,''\ Г~IДИ'ОI Р,\,,]'М, . '.' 061)азом ·OQ!-Ю'Б!не·,чс, J., ,ь V l' , пеj)е 'I~ТЧИI'а 'радиогnупп ... , '. ", 'DОя Пl)llр'мника или ", ~<" .., , _ в'ремеюю;v\ выходе нз с г" .. " . , 

;Н 



дежурный обязан (передать фУНКЦИИ 'I1ipиемника или передатч,n'<а IH 
Д'ру:гие действующие, ,ВХО~51щие в состав ljJадИ'оrруппы ; 

д) ,8 ,процС'uсе ,pa{j,oTbI 1"P'Y1rIl!ib! сле;ЩllЪ за НЮОdременн-ой смено" 
ИСТ'ОЧННКОI:.! ШIТ;:l'НI1Я, свосвре'iV\енной заряiJ,!(ОЙ аккумуляторов и за 

СВОбв':)е',\~СIi,:;Ь! ,М УСТjJсlНением lН,е ИС ll'раз.ностеЙ J} оборудовании rруппы; 

е ) Сlедить lJ1 РУIIЮВО,1JИТЬ работой деil,'У'р'НЫХ раДIIСТОВ ради,о,груГliПЫ , 

GB{)eHp'e.v.eHHo их (.меНЯl ь и ОТ'П-Р(li3ЛЯТ Ь по оконча ни и деЖУРСТi?а 

в '!ТУН,КТ раэмещения Л-ИЧНQ<ГО соста'ва; 

ж) CBOel8;peMeHHO ,с.меннть еоЛlНЫ , ,позывные, 'ключи на В'сех Р"Щ<ИЯХ 

н [ПjJ'ij·еi,\'!,ЧНIШХ раДИОГРУ ПIlЫ, ОТ,iVlечать несв,оевре,менную их смену дру. 

гими ра'Циями , не uходящими 13 даll-IНУЮ ради{)'гру п пу, ДЛЯ 'Принятия с{} 

ответствующих мер; 

з ) давать 'J.1Iсчерпы!вающие ,да нные раlcJ.отни.к а:м шта6а о состоянии 
радlИ'ОСВЯЗИ, о всех П.piИНЯТЫХ и переданных радиограммах и работ 
радиостан ций, I3 ходя'щи'х враДIj·юсеть lдa'HН'OГO штаба; 

111) сохранять все секретные 'материалы, ()60 Р УJJ;Оi[:;аlн ие и Иiм'у ще,стIВ{) 
и lГI!рини:мать все меры '1< сохранению ,в IПОЛНОЙ таЙ.не с{)держани.я всех 

пеРen'Q'ЮРОВ раДlЮГРУППЫ, 

13. Нач:аЛЫIИI~ Р:ЩИОСТ:1НЦИ:И 

Начальник Iрадио.станции (,раЦiИИ) несет отнеТ'СТ1ВБНlНОСТЬ за ПI()ДГО ' 
TQeKY личного COCTa~a , СОСТQяние материальНiОЙ части и работу раци:и, 

На чальНiИ'К рациlИ в{) всех случанх [ра60ТЫ рацИlИ обязан : 

а ) руководить всей ,службой рации и в{)спитан:ием личною состава 
раци и , наблюдать за выгюлнение:ri!J устано'Вленных правил и инструк, 

ций ; 
б) принимать нсе меры I( быстрому установлению р'адиосвяз'ИJ, без, 

отказ'но,му ее i(e Й'СТIJlИЮ, :свое;временной И точН'ой пер едаче и прие'J\IУ 

радиограмм , команд у! раДlюсиr.Н(lЛОВ ; 

в) ,следить за точным выполнением - праниlЛ ради ообмена, не раз· 
решая лишни'х ВЫЗQВIQВ , открытых перего,в{)ров и нешиtфр,о'ваНlНЫХ 

(некодированных) п€редач ; 
г) доносить О всякоЙ обнаруженной открытой работе других раций 

/Немедленно по команд,е ; 

д) доносить оперативному .дежурн'о~~у или дежурному по свяЗи 
'о задержанных 'ИlIIИ непер'едан:ных радиограммах; 

е) следить за 'постоянной 60ев{)й готовностью ,материалыной чаОlll 

рации и своевр-ем,енным пров'едеНl1ем необх{)димого ремонта; 
ж) оptга,низовать и лично ПРОИЗi30ДИТЬ занят:ия с сюстаlВОМ рЩ;\WИ. 

14. Дежурный радист 
Дежурный радист обязан : 
1. ТОЧНО выполнять уста:НОRленный порядок :на рации : соблюдать 

праlВlила ра,диоо6мена и Iпе.реда чiИ , не отлучатыся с .рации до CM~HЫ 
ИЛИ до получ,ения с{)ответствующеI'О' приказанИlЯ от начальника радио

станции (на чрадио) или старшего радиста, не допускать посторонних 
на рацию без соответствующих УI<азаний начрадио (старшего -paДFI
ста), категорически запрещать курение на .рации. 

2. 3,lать Н<lЮУСТЬ Б,се CI-iГналы TP€BOГ' (130З,iJУIUНОЙ, ХIЩII'1еСI(ОЙ, 
т;, IIКОПОЙ) , служе6НЫ'~ ' знаки ; ПРИН11мать все ,меры к СJюре(lшему ра:1.ИО 
O.J.\ICHY и поддержанию ра,дИ'о'свяЗlИ пО' CCe':l1 налразлеШi;J;\1 ра.'1.НО-
сети, а не оrраНlичиваться поддеРЖЭ'I'П1ем радиосшэи толы,'о ;по одному 

напраJ3лению. 
З . .следить за исправным действием апп~ратуры Р2Щiji/ и В случае 

ее Неисправности немеДЛСНIНО докладывать 06 Э'i{)iv1 начра;ню (стар
шему радасту) и у,странять ее ЛИЧНО, еел;·[ .!-iсислг;авность легко 

уетраНЮ1а , 
4. Отвечать на все вызовы, аДР'е'сованные рации', 1) 1'0:',1 ЧИС:iе н на 

вызовы раций ,' не указанных в схеме ра~1,1IOСВЯЗИ , доклзд:.,шая I JеГ.lед
пен:нО ,в поое;;"нем СТjчае об эт'ом начраДl-10 (cтap!..U..'.',;y ра . IИСТУ ~, ' 
. 5. П')И'!-Е1.YIа1Ъ И четко, разборчиво заПНСЫI3 ать [!'Се ОЫЗ,ОВЫ и р.,д!·ю -
l'patll1(V!b~, а,;з.ресоsаННЫЕ: на рац,!ю; B~tCТH :l:e~exB::t: IГ!:)~<;Д'::'!iiО нач-

ЧО' не допускать искаженни и Щ,'О ПУСJ~'Оu !) Р,I)",ОГI) ЮI:l:::t.,. 
pa~ .. БЫЗЫЕ~7~ -нужную раЦ!IЮ 'rолькО для 'РЗ1.J:1!ооБМС:I<I, cг~eД)1 за тем, 
чтобы вызов l1 РОИЗВОДИЛСЯ 'с предварительной ПРОБеР i~ОI i, С!2060ДН.а 
ЛИ вЫЗЫl32с:ная jХЩ!1Я и волна l1 ередаЧiD, При нео6ХОД;Иi,:ОСТ! ! пе р'сД<lЧI1 
'очных 'JадиограМ;\'I поступать согл.асно укаЗШШЯIl1 ндчра:що. . 

СР J .. , ··х ПО'l'ехах Д'П1fJ'а О','С'" т'-7 , При задеРiю<е с передаче и РJ.ДЯ{)! рамм ИЛtl , ., .,С 1...,' ",U",>", .. 

начра.1.ИО, ., 
8, Приняв сигнал ВОЗДУШ:НОИ, хим:ической, танко.!30Й тре.во,г и :1 РУ 

с,оо6щать в штаб (КП), KOMaH~;+i)Y 
гие радиосигналы, немедленно 

соединения (части), . - . 
9, При получении сигнала «призыв К поряДКУ» преJ,рэ.Щ<.t ' i ь P~OOl У 

И нем,едлеВIНО I3ыЗЫВ<lТЬ ~щчрад:ио (старшего ра~иста) , ,,", . 
1 О, Знать H<l ПjХl.I3леЮ·llЯ j{ ме.стам расположения рrЩI1 И Сliuеи се ги 

и соседних, V! на Р;:ЩIIЯХ малой МОЩНОСПI располагать антеt-шые 
устройства П{) ,направлеНIШМ соседей, 

11. Сле;:r.:ить З;} Т'ОЧIНОСТЬЮ настройКи ПРИСU !XlВ рации 11 п ра вил ~-
IЮСТЬЮ в,о'лны :п ередачи, ПРШJеряя периOJ~ИЧОСКИ по ВОЛЕОМСРУ прu" 
вильн{}сть наСТРОЙ'ЮI пе'Р'едатЧНК(l , 

12, ПРИЮiмаТl> в устано.вл<енно~ время НРОЕ'Е РКУ часов 11 переда чу 
j1а"ио (CTa j) ' эталонных ~то чных) J30ЛН, доклаДЬ[IJ<1Я о результатах. [JaЧ А 

' шему радисту). СЛ"J'жG~ 
13, ПОМНИТЬ, ЧТО радиооереГО30jJЫ и все ОТI-юсs~щееся J( 

радиосвязи сост~шпяют 'Военную тайну , за несоолю,:(,ение кОТОРОЙ 
виновные НС<ёУТ стро гую ответственность. 

' 14 , Всей (1[3,ce ii раБОТIQЙ за'flРУДШПЬ ПJРОТ'ИI3НIИКУ l!3е;J.ение рад!1О-
слежки и пелеJ Iгации , ДЛЯ чего соблюдJ. ть слеДУЮЩ!lС правнлз : 

а) не пеl}еД~lБать в эфир ни)чего лишнею; .' 
б) пе.ред~,вать (jblCTPbliV1 те:vшом, но ОТНЮДЬ не в УШ,ерu >JCi OCT~'l 

И четк,ости передачи, 'и соразмерно с НQoЗIVЮЖIЮСТЯ i\Ш приема на Bы� -
зывае.моЙ раЦllИ; 

в) передачу для lIастрс,йки AaI3(lTblJe ос)лее чем пятью КОРОТКИМИ 
тире, не передавая п р1'~ ЭТО~'l ПОЗЫI3НЫ:<; 

Т) М'ОЩНОСТЬ переда чи ' соразмерять с paCC1 'O~IНHe :,1, Шl кото!)о,е 
должна быть передана . ра).\:иогра~"ма j 

з 'У'-Jсбпш( }(раСПОQ.j):~I\? i.i..ц~ - Р9.,цист о. 



. д) не .допускать НИКа!~ИХ СJюео6jJЗЗJJЫХ O.C06PI-~'нос'Г'I'''~1 от ус - . -У И OTKjjoHeH}f 
_ тзнавленных правил при передаче (испаль-",r.'8"I'Т .V!,'О 

Н']Х 6у 6 ~'" и . " аПОЗНi1Jвап~ль 
[) . ]Ш, уквыж перед ВЫЗ>QООIYI И т. д.); 

е) Iпроверять радиосвязь толыю 'с ;раз:р·ешеНI15f и П{)РЯдJI~ОМ, у:казаi;." 
Ным начрадио; " 

',,' ;'K~ П~~~ палучеНШfсиг.наЛ(1 о раДj1-0:\lюлчаНlfИ или запрещении lЗоа'бщ 
ЬЕСГ,:. j;aoaTY на передачу прекращать всякую пе!JедаЧj'" а 'га]()к '" н 
странку рац" ' ," <. с, а 
l ,_. (t1И С 1l0;VlOЩЫО ра6«)чей aIНTeHHЫ, имея в в'иду, что :I3 т' 
le;!l1e __ Э! ога вреlени Рilзрешается настраивать р,шн!! только 

}-IС" У) CL ГtBeHHыe антенны (ЭI(IВ:ИVЗilлент ), каТОрые нд п"rот И~ "'У'lIе'UИ~ ' н 
з ДОI-лат JI3aTb ]'1 ( ~ ",,'.' .:>" "" И . 

. , ;;'0., ", чрадио ,старшему радист' ) а ~rex ' 
Рil.~~~ДI~~L~;:I~~НЫ. ~a стороны д:p?г~x раций пJи pa.uo;·e BH~i~:~~ 

, ,,' _~] . ],o ООращать·ся с прыаара1l1И 'Н следить за чистотай 
jХ1ЩЮСГ"НЦЫ1 11 паппаратной ДJ3уюолке (а13тm,1О6ил«'). 11 

( 
16. ,Р случае 13аЗнuююпеl1ЮJ 130 время работы пожарнай ,')пасно ст 

паЯ'i3n",ние запаха гn,ряще'';; из'ап' 
и 1 ) • ,",< _. • 'u , , '. ,яции, появлс'ние у прибораrв дым 

пр, не.\ , е;:uюнно .[j'ЫКЛЮЧИТЬ станцию и разъед:нппь alпп"раТ'Н1\! 
н машинную чаСТf1 р.ацш; . . а с ;Ю 

НОНТРОЛЫ1ЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Кто oРГЗ1-!I'j "ует связь в части 

НИЗ;:Щии? "; .I1 кто отвечает за 

2. Кто несет ответственность за техническую 
работу 'средств связи в бою;> исправность и 

3. Какую р~боту 13' IПО ' 
4. Р ,.. . о. JIняет. начальник узла ·СI3"~и? . : асшаЖI!ТР б б ' ,," . 
5 Р . - о о )пза .. IJ!ОСТях дежурного по рэ 'Щогруппо , . аССk3Жнтеоб обязанчо '_ .,. . _ . , ~. 6 Р , , l . • С1,(Х НЭ'IаЛ!)IШJ(3 радиостанции . 
7' !{ эсскзжи ГС об .Обязанностях дежураого раднета 
, . экую роль выполняет дежурный по связи? . 

. . 

ОТДЕЛ ВТОРОИ 

ЗЛblrz~~1rш~ОТЕХНИШiА 

г Jf А В А IV 

Гений пр!ОлетарСIКОЙ ,революции В . И, Ленин лозунгом «J{OMIMY
низм - эта есть Оов-етская Бла'сть плюс электрификация в-сей ClpaHbI» 
чеll1(;Q алtpедеЛ'!1'Л 'Раль 1'1 зва чен'И-е электричества !для cl1paHbl 
ооциализ.М2 . !(ОМ·!V1ytни.СТИ-Чбокая 'паtp'ТIИЯ и правитеiЛЬСТВО I1'ровад;или 
и IПIРОВОДЯТ rра,мар;ную работу по электрификации нашего HapoдJHOГO 
ХЮЗЯЙСТlВа. 
За J3тарую пятилетку "Вооруженность рабочего электроонеР'Ilf1!ей 

ПО п:рОМЫШЛЕННОСТИ 8 целом 'вь~росла с 2 100 КЮJlOватт-часов )10 4 370 
КИJl!Otватт- часов» (Из ДОI(лада тalВ, МСЛО110ва 'На ХVШ ,съезде ВКП (б). 

Потребность в электроэнергии в нашей ('гране на,стоЛlЖО выросла , 

что XVII! съезд БКЛ(6) определил: «у!величить общую мощность 
электростанций за пяrГlилеп~е в 2,1 раз:а» (Р,еЗОJlЮЦИЯ XVIII съезда 
ВКП(б). 
В наше время 1'PYJ1iHO себе преДСТаБlИТЬ от.ра'сль на:ра'Д)НО'l'а хозяй · 

ства, г:це бы не ПРИiVIеняла.сь эле]О~РОЭ'Нlерг~ия. Она Дi1зижет сложные 
заВОД;Сl('ие механ И3J1I1Ы, l'раМ1вай, желеЗНОД{)РIO'жные поеэда, IMeTpo. 

В деревне, где едr1нспвенным иста'Ч'НIИlКо.м !Света дош.иlе годы была лу
чина, загореЛaJСЬ лаМIПlOчка Илыича. Сов'Х'азы н колхозы используют 
эл~кtроэнерГlИЮ l\ЛЯ освещения, для !Крупных рабат па Оipоше
tНYfю полей и' оБСЛУ:'IШlJ3анию самых СЛIO,ж,нЫХ сеЛЪ'СКОХ'О<ЗЯЙlСТБенных 
.М аши1Н:. 

Не менее ШИР'Oij{{} IПР'ИilYIеiНяется электроэнергия и !в РККА, На ее 
(}снов,е !работают все теХНlИЧескиеСtp'Е'дстна ювязи, без КОТОРЫХ ул:ра'В· 
ление В<ОЙСЮ1,МИ HeIM'ЫlCJl'l1'MiO. При по:моЩjИ электраэнергии передзют 
изображения на ра ссто Я:НJIi е , принодят 13 ,действие ЭЛБКТРОИНСllрумент, 
06еспечи:вают pal60TY ilЩШИ1Н, освещают поленые штабы, IплощаД~!1 
для !1рЮИ3Jв'одства ночных ра'БОТ 'и Т. П. 

УС.пешная работа 'ШЯJЭИJСТОIВ неМЫСЛ1има без знаний основ энекгро
теХ'НIИIIШ, 

... 



11. Перечислите известные вам тапы конденсаторов. 
12. От чего зависит емкостное сопротивление (<Онденсаторов? 
13. В К3КИХ случаях применяется последовательное и параJJлельное ПОДКЛЮ

чение конденсаторов ? 

г л А В А Vll 

35. ИаЗlJ!:Jttrение и l~лассифиш~цин ЭЛШ{'l'РИЧNШИХ 
~НtШШI 

в войсковой радиоаппаратуре !В качестве ,НСТОЧНIИ'!{ОВ питания. ши
рохо применяюl'СЯ электриче.ские машины. Все электрнчеш,ие .маши.ны 
можно разбить на три вида: 

1) ,машины, пр-еВ[1ащаюЩ!ие механическую энеРIГИЮ (вращение) 
в электричеС1СУЮ, назы'ваемые r е н е р а т о р а м и или Д и н ам о м а

ш и н а м и (генераторы действуют по закону элеКТ'j)ома,гнитной 
ИНДУКЦИИ - возбуждение э. д. с . :в проводнv.ке , вращающем'ОТ в маг
нитном поле); 

2) машины, прео6разующи;е Эlлектрическую Эlнеpi~ИЮ 13 ЭiН:ергию 
мехал-nическую, называемые э л е к р о 'М, () Т О Р а м и (ИСПОЛЬЗОШНЮ 

ЯВflение выталкивания - вращения - ПРО'водника с током, помещен

ного в магнитном поле); 
3) машины-прео:бразователи, 

(пре06разуют ПОСТОЯННЫЙ ток 
ток высо кого на ПРЯЖ€lН:ИЯ) . 

называемые еще у м Ф ()< р м е р а м и 
низкого напряже;Нl}J'Я в посто5tш!ыt1 же 

Умформер являе-тх:я T'eXl-\lичешой комбинацией двух Im-аШИi}l- ге· 
нератора и электромотора -.в одной электрической машине. 

[3 войсках связи при меняются пре:имущест,в€нно эле-ктрическ:и;е 'ма
w:иlны ПОСТОЯ'Н'НОГО тока. 

Основными частями электрических машин постоянного тока ЯВЛЯЮТ
ся: станина, якорь, коллектор и щетки со щеТlюдержателнми (рис. 101 
и 102). 
С т а 'Н и н а является остовом всей машины и вхоДJИТ IВ состав не

fЮJ]ВИЖНОЙ маГJ-nИТlНОЙ СИСТelМЫ. К ста'нине креlПЯТiCЯ ПОЛЮСЫi\tюшины, 
iП:редстarвляющие с'060Й элекгромат'Ниты. Обмотки ЭJJ1БКl'ромаIГНИТ'ОВ на
зываютоя о 6 м о т ~{ а NI и 'в О З 6 у ж д е н и я. 8 станине же IHaOne
циалъных по~шrиПНlи!ках лежит и ЯКОРЬ Iмашины. Станина изготов
ляется из МЯlГ'I<ОЙ литой стали. 

Я ко р Ь я'вляеl'СЯ вращающейся частью машины IН представляет 
собой ж·елезныЙ сердечник с вложенной в его пазы медной изолиро· 
ванной прово'локой, называемой о 6 м о т к о й я к о.р Я. 
К о л л е к т о' ролужит для IПрео6разоваНJ1Я переменного тока 

i3 ПОСТОЯIНIНЫЙ. L1.{ОJТлектор заК'Р'е:пле'Н на оои яко,р'Я И Iмеханиче-ски 
со·еlДинен 'С железным сердеЧ'!-JИ'J(О;iV! ЯiКО'РЯ'. Больша~ часть !маш:ин, 

I1рiИм'еНЯЕ:МЫХ на ВОЙСКОВЫХ Р3ДIИостанцИiЯХ, Иlм-еет д;за I{{)лле!(тораl 
раоположенных на ;nРОТiИIВОГLоложных <концах б1КОРЯ. 

I '1 
1 

.1 

1. 

I 

• "-·1 Т е л Я м и служат для отв'ода тока 
Ш, е TIK и ,с () [Jl,·e т J( о ,1 е 10 ,К , ' ~ ' x) или для подзода 

• < •• 10!0 цепь (8 динамома.ШИ1на J 
с 'коллектора 800 BHe.Or! " ., щ€ткодержа-
т,жа к ,коллектору (3 У ~1 <jю-рмерах!. Щ,еп,и пом,е щеНD! 8 
ЛеЛЯХ, укреПilенных .на станире. 

ШунmО13GП обмотка 

СориеСIIО{/ 

(послсдО8С1гпеЛt1ная) 

, д а в разобранном виде с вын}'тым НН.ОРОil . 
~P!1C . 101. инамомашин . 

Налленmор 

110 вольт 

БUfiдОНliJ 
ерде чнuн f/ЯОРI1 

24 вольта 

Рис. 102. ЯкоРЬ дина rvlО:vraШИI-I Ы. 

~ . ." ~ " 1" . r 'l '," " '!.~"с'няемые на радиостанциях, подробно ()InИ-1 с 'r1 Е' !) ,. ~ 1...1 I I J" ~ 1.1 I J! • '- . ' ...." я 

саны ';3 \/ \'lе6нике !(расноарм,еЙца-электромеханию\. В 3Т'ОИ книге дае1С 
J )ым [!j)IИХОдиТСЯ непосредственно лишь опи,сание у мформ,ера,с ;КОТ01 ' 

работать красноарм·еЙцу-ра,ДИ1СТУ, 
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д:Iй I"H,,;'J~~l!IJr,1 iI:~~)J"C;J -' !~~:,jj lj'Cj'::',;"~:"l ЧЕК'[н~ l(е,:н:г::) г.ч~-~а 11а~'НlС,=Т~J.:-il~, й 
I1Р~:УСJ-!j!Н)ТСЯ y;\r,(l~'Oi),'.'C;)bl. 

у I\'1 ср {) 'Р .'\1 l 'Г' ПJI-;-Z!-Я'::l) от ~ККУ.\1УJS1ТС'!}СЗ ПО::'Т:);'i'}-I-;-J!)J':Н Т'"Or!':ОМ !-r!1:~-
К(JГ() 'i-:аП:-})If~:С:~i-:~J;l, Cf:1p'-(,"\JТf),Е~IСТ JК}СТ<)Л;J-I"НЫ Й )ке TO/(, IiO BiACOK'Oro 

у f\l~!-'<)i")Ч(':Р (рис. '1 (} 3) сосг'и:·1Т II>~ ,:..{~yx 'OCH013ijblX r.r~!'Crci·f ~ CT~I-;; jj-:rJl 
и ~-;!~()P5i. 

Р;·,!С. Jn3. Y.'1(.~'cJ:~,:':'D '!ТП~! I~:~1-2 (PYI-i-'7,~,). Г70тr~l:>Я(Т l :~ с, i2/:; (1, 

Дr.1СТ 750 С , 10;) ;i!a I1P!i 4500 С'ООРОТаХ S М;':НУТ\, . 

с т ~l :! н Н;] яг.л;тстся корпу:·о,\·' УМфОР,i1сра . Внутри нее, ПО О()ОЮ1 
ЕОНIl;]М , УI(реЛIFСНЫ щеТI\ОДf'i'~I(атеmj с'о riJ:ТI<Ю1И, по две с каждой 
СТОр()ны. Для )l,оступа 1\ ЩСЛ(ОМ станина имеет окна 11'0 ЧI:С1У щеток . 
ПР!! [n(;оте Уf,;ФОР,'I1ера эти {ж,на заJ\РЬ~~'2JOТСЯ Ni·етаЛЛJ;чеCI<i1.I!)j да"р 
цами (рис. 104). Внут[m ctali-lШ-Щ (jО.'Jта,\ш Зal~реплены два магнита.' 
с об~I'ОТ'J(ЭМН Еозбужде:mп. 

Ои ",ЮН:: и [;'о:~БУЖj]·еНI;Я между соGой включены послсюп(!те.7Ы-Ю , 
а ДВD CDOUOlJibIX ]{~{)Hцa IJl':Л:н)че}НJI паРQЛ.il'~ЛЪНО НЕ3IКО}\1У наПРЯ:КСЕIЛQ" 
I1vп;ш):це,ii), умqюрмер (рис.1 05). 

Б СТL!Шlче закреплены два шарикоl3ЫХ подш'иП!-[ ика, в КОторых 
н вращае гей ЯI<Орг>, помещенный ЗНУТРil1 ста нины 

Я 1< О J1 ь )'\lФорr'lсра ('ОСТОИТ ИЗ вала, сердечника с ПJза~,1Н для 
по;\теШ СfЕi,1 [] fJiiX ~)GV10,'(Ж ЯJЮj1il' н !\lТУХ !(оллеl';ТОр.оlЗ, защ,епленных 
на валу у !{онц()в (ердеЧЕ1;'!~а. 

18 позы сеr_~еЧI :n:;а C,lo;,',:e; 1ы две О·(.~ЮТI\}jI. 
О б м О т ,;'; а н и з ]( о г {) и а п Р' я ж е н и 51 ИГVlеет неUОЛlJш-ое число 

ВИТJ(ОU НЗ толст·ого ПР-ОL'О.и; I\СJЩЫ се секций выведены на пластины 
J<ОЛ Jlе i-': ТОР:l ННЗКОГО Н;1ПГ:~/КС;-;Ф1Я. 

О 6 :\~ о т к а в ы' с о 1, О r о н а п р я ж е [-[ и я П'О сrавнен:ию с 06-
МОТI<'О::.] IUS!,v-ГJ j-iаПР'Я);\~НIIЯ имеет ГЮ ,\1.н-ого раз БО!ёы'!<:'е l:::!СЛО Е[!Т
КОВ из более ТО;-ж·ого tПjЮВ'ОД:1; IЮНЦЫ ~e се:щий еЬD[)(:~деНl)I на плаСТi'!ЕЫ 
110 
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~~~~~;;~"~~;~JJ::~:II~:;~~~~: 
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,~ 

Рнс. 104. Умфор;.:ер с ОТКРЫТЬШ OK;-HH~ .lv15J ~оступа к LцеТК3jl . 

Рис. 105. Схе'iЗ умформера. 
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KO o-l<m: КО!'{)ра 8ЫСОКОЮ напряжения. Принцип работы vмфор."l ера следую 
ЩИИ (рис. 105) : от 6атар~и +12 R через оrбмотку 8~збуж,:{ения прохо
дит ме·нъшая часть 1'0::<:1 (так ках соп.ротивм.ние обмотки [)оз6ужде

ния больше 'сопротv.:ЗЛ ::С'Н!'I!Я' 06'1ЮТКН ЯКОРЯ), отчего УСИ'лиrjКI.ется 
маГН'ПН Ое П{) ;i е постоян;шх м;)Т'н'итов . Основной ток пойдёт К щетю~ 
jo:!1~!<oro Н:1пр·я;.!, еНИ>J Щ" с нее на j.;оллеI<ТОР, в О'б ,\ЮТI<У ЯI<ОрSl низ
j~O! О наПР 5ifi(С Нv'Я !и вернется в - 12 Н) чер ез вторую щеткуо Мы на

()ЛЮiJ i1 Е',\l:.nr<с liЗ lJ l С Тlюе НЮl ~шле:ние - ПР'ОlЮ,1НИ!(И 06 " lОТ;(И 'с· TO'I<O'>1 
()чут и:ш сь [3 маГНИТ'I-!О,\l поле, КО'юро'е их будет ])LiТаЛК ИВ<11Ъ, н наш 

>!корь IIачн ет I J РLlщать,ся. НО Юlесте с якорем будет вращаться и вто
рая об~ЮТI,а, имеющая большое число ])итков . По ней то!( от а "'< '1 -

МУШlТоров не проходит, а, вращаясь, об:vlОт«а будет пересекаться 
маГi+ИТ'НЫ:v1 пол'е,\1 'l(<1тушек ])оз 6уждс.ния, 'Н сле,:{о вательно, п-о заКО'-{ \I 

Э_1 ~I\Тlюма[lНI1ТI-ю~i ИНДУIЩИИ в ней 'будет возбуждаться 'пере~1енная 
Э. д. с. П ереМ'енный ТОI<, воз6УЖ:lде;~ый в обмотке выс,окого наПРЯЖе
ния, подается IC ПЛ1Сl"ина :'1 ,, ·оллеlстора и здесь коллекторо:vI преоора

зо вы :зает,ся в IIOСТОЯНI!ЫЙ т-ок. 

дЛ51 'Г'ою что,бы ПОЛ'У'Ч'И"ть болъш'О'е напряж·етН'и:е, У';Viформер еращается 
со Cl<оростью, равной 4500 оборотов .в минуту. 

:Внешнее УСТРОЙСТi30 умформера РУН-75 (РМ-2) и 
е r о Д а н н ы е . На мrногих рациях для питания анодов ламп передат 
чика .прим,енен умфорг,!ер РУН-75 (РМ-2). Если на нег·о смотреть так, 
чтобы выступаюший. конец вала был с лев-ой стороны , то с левой же 
стор{)ны будет расположен Iюллек'Гор низхого напряжения со своими 
щет·ками, а. с rправой стороны - 'l<оллекТ():р БЫСО'!<О'l"О наПРЯЖ'elНИЯ со 

своими щетками_ Определить сторону высокогом 1-I1113'!(01'0 напряже
ния можно и по щеткам, - гд,е щетюи т{)лще , Ta,'I'I будет коллектор 

низкого нз п!р,яжения, так как по НИj'I'! проходит ток большей силы. 

С пра'ООЙ стороны им,еется ,выводная колодка с осютнетст.вУЮ!l1>ИМИ 
надпися,ми . 

Бели J( ум форм еру подводится нормал'Ыюе напряжение аккумуля
тора, равное 12 В) то под нагрузкой он !Имеет следующие данные: 

потребляет силу т'ока 12,5 а) чro соста:вляет мощность, равную 
150 вт; отдает 750 я при ,с.иле тока в 0,1 а) что составляет ·мощ

ность, р;:шную 75 вт . 

/(ак видно, УМФО'Р,.,,,ер хотя и повышает ,напряжение, но мощность 

отдает в два раза меньшую, чем потребляет сам, следовательно, коз
фициент полезноtГО действия (к. п . д . ) умформера ' составляет 
всего 50%. 
В момент пуска умформер потр,оолчет от аККУМо/ЛЯТОРОIВ ТОК, )]0-

ст,игающq1Й SO al. При холостом ходе умформе,р потребляет ток силою ' 
13 5 а и развивает напряжение до 850 в 1. 

Э I( С n л о а та Ц и 51 У м фор м е р а РУН-75 (Р'м-2). Пр'И экспло
атации умформе.ра оеНО'вное БНИlмани:е ' д{)лжно быть уделено следую' 
щиlм l3>опрос.ам: 

1. В век()торых сериях раций могут '8'СТР СТИТЬСП умформеры, имеющие те 
же электрические данные, но меньше по размерам и весу, с числом ()бо
ротов, ДОХОДПЩl1М до 10000 в ми·нуту. 
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1. Н а П'Р я ж еи '11 е, подводимое к УМфО[J~еру, 1iJ.0ЛХQНО быть не 
меньше 12 н. 

ДОЛЖ1.IЫ UbITb абсолютнО' чистыми, иметь В'I1Д .2 . J(олл ,ектоРЫ 
вычищенной до CJлес ка М€.1.И , 6е.з ,])с5iЮIХ ЦZlра пин, зад:н.рнн и ЮlнаВОlс. 
Всякая ГjJ>: ЗЬ, медн а я и уТ'олъ на)] ПI,IЛЬ, царапины ведут I< искрению 
щеТОI';, ЧТО в Д<'lЛЫ: Е. iilJ'ifГr1 м,ожет 13bl'ве ст,и qlЗ СГ РОЯо> умфор .• 1-:,р. ЧИС
тить /(оллекто'р можно ТРЯПКОfl и М51ГК{)Й ст е КЛ5fННОИ бумагои, но ни 
в ;,oe.'I' случае н е НCI'iК ,1ZlЧI-ю i i (jУ ~lаг()й, так как наilщак Я'ВJlяеня про
I;ОДНИI(О:vl и, попав l3 П[Ю~1 ежут,ок между ,плаСГlинами коллектора, 

может З<101КНУТ!) H a KopoTI~O сеJЩII'И обмотки. "" 
3. и! е Т к и должны' плотно прилегать IC коллект,о:ру всеи сноеи 

поверхностьЮ, для чег{) должны быть .. llр~перть~ по сlЮро1е дуги кол
пеКТОР<1. ПРIlтирают щеТI<И стеК1Т51 НJЮИ ОУ"1агоi'l, вначале более гру
БОЙ, а '13 ,конце П'Р'Иlти'рки (а ,I1'О 11 м'сл-
.j(оО 'Й . Для ПРИТI-i'jJlIОI ЩСТОIС 6УМ 1оГ'У 
кладут 1l0;,\ щеТIШ гладкоЕ сторо
ной. на 1\0~1 J1 e KT'Op, а j( щетке

СТСоКЛЯJН~{Ы':vI П>С'jЮШКО\l и' IJращают IЮЛ
лектор 8м,есте с БУi"I,НОЙ ( Р·ИС . 106). 
При раБОlт'е нео<JХ'О ;J.и мtQ, набл юд.<lТЬ , 
чтобы ЛТОlд щеТII '; Cli;V1И не был,о искре 
ния. j;j.cQ<реНIИС ll'OЯIi3 ля ется при пряз
~юм IС'ОЛ1леlкто:ре, ПРИ неП'Лlо,ОI1НОI:vl ,П'р,и

легаlНИIJ1, щеl1ОI( и пл·охоЙ ИХ притиrРllсе. 

Ii.щ,m" 
::_-- --"- . Сmенляшюл 
~ 6умага 

Рис. 106. Притирка щеток. 

п ри КО'рОТКОМ З'ZI'МЫКaI-IИ,И ,сеrкЦ;ИЙ 06NЮТОК якоря '~ ооБРbllвах. , 
Обрыв и замыкание в о:б~ЮТI(ах 51КО))51 определя.Оl ся и устраНЯlOl ся 

только мастеРСJ(l1МИ. 
4. С м а з к а у м фор м е .р а. Излишняя смазка КPOM€ вреда ниче-

го не при,носит, так ~KaK масло ·сте,ка,ет в станину, впнтына,ет в себя 
грязь пыль ПО')ТlfТ ИЗОЛЯЦИЮ, а нопадая на 'I<О )lПектор, вызывает 

, ,1 .. Ф р 
загрязнение и И1сктрение его. Пр'н, 1·юрмаJlЬНОИ ЭКПlЛоатации ум, орме 
ДQлжен смазываться -1-2 rаза .в ~1IeC51Ц. 

5. Умф,ормер :не должен наг,р 'еваться (определяется 
ПРИКJЮдыванием руки к станине). п.~регрев 'УМф?рм ера, Пlри пояиже
нии его скорости Gращения,- первыи и ОСН>О:БrНОН п]!изнанс короткого 
заМЫI(анг"ш .в цепи. 3амыканк·е чаше всего [фоисх{)дит .в лампах п ере
датчика или при пробо,е конденсатора, который УI(реплен на уМфор' 
мере . 

Е с JI И У м фор м е р в х о л о с т у ю Д а € т н О р М а л ь н {) е н а· 
:1 р я ж е н и е П'Р и о т к л ю ч е'Н н' О М б л .Qo К И Р О В О Ч н о м к о и
Д е н с а т о р е и он а г 'Р У зк е , то это с '13 И Д е т е ]т ь с т в 'У е т , что 
у ,у! фор м е р и с'П Р а в е ll, а н а л и Ц о к {) р о т к о е 3 а м ы 1< а н rи ~ 
iB цеп и н а :г р у З к и ,Н л 'И 'i( О Н Д е н с а 'г {) р' е. v 

Проверку работы У м!ф.арме-ра :на радио·станции среднеи мощности 
проще и 'надежне,е веера П'Р'ОИЗlЮ~ИТЬ нольтметром ДВИ, дЛЯ чего 
нужно: 

1) Jl i)lИКЛЮЧИТЬ ЮНJ е л:) IТитаН:1Я ,к умформ еру и к аюсум УЛ5Iторам, 
оставив сuобо.1.НЫМ 'у кабеля К'Оllец « + 12 п»; 

2) 00 .вт,орой I~ОЛОДj(·':: (фишке) питаНI1Я замкнуть перемычкой оба 
гнезда « + 1 2 8»; 
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З) ПО;lI<J1ю t rиТf, конец « + 12 8» [( <:)К!(У'МУ лнтору; ислравный ум,qюр· 
мер, Пр!1 'испраВНО;\1 кабеле, 'начн€т ВГJаща ть,ся; 

4) 1.3ЗНТЬ ПРОЕЮ;~НI1!(ИОТ вольтм,етра ДВИ , [жлюче-нные на шка лу 1500 в, 
и о с т () р О, Ж :Н о" !l О' М, 'н 51, Ч т о 'н ,м е ешь Д е л {) с 'в Ы С о' j( Н М 

Н а пр я ж е н:и е М, :ПРИЛ{)ЖНТI> ИХ К плюсу и NlIИНУСУ 750 В на колодке 
/\.а 'бе ,lЯ питания - при нспр;:шных умформерс и kaGe-ле шгтания вольт

метр покажет 800- 850 в . 
Пр'и. p:.t60 Te .раД)и ос таНI(ИЙ м'о)юн() iJl'j)lQIв,е'ритъ работу умформеора 

проще-- е'с ли' при lНажати;и Юfюча число оборотов умфО'р'мера па
дает, то УМфОр:vl ер работает НО'Р'мально и да,ет 13,ько](,ое напря'жение. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

], Чем отли'!ается ДИ1lамомашина от эл ектромотора? 
2, Какие законы элеl(тротехники используются в динамомэшине н электр о · 

м о торе? 

3. Из юшнх основных частей состоит эл ектрич е ская ыаU!ИН8? 
4, ДJJЯ ка!(ой ц ели служит колл ектор? 
5. Чем отличается умформер от динамомашины и элеКТf10мотора? 
6. КЭКОТJIИЧИТЬ В умформсре !(О Jlлектор ВЫСО!(ОГО напряж ения от коллек· 

тора НИЗКОГО напря жения? 

7, Каковы эл ектрнч е Сf('ие данные умформера РМ-2 ИJIИ РУН-75? 
8. Как прои зводить чистку J(олле!пора и притирку щеток IJ умформере? 
9. Перечислн т с OCfIOBlIble неиспгаlJНОСТИ умформера. 

ГЛ А ВА VII! 

37. It',д:.,сси:фишtция П,!НlБОРОR 

в пр:сштиче,сr({)й работе на радиоста нци'и раднсту П РИХОДИТСЯ имеТI7 
дело с тремя элеl(троизм-ерит€,льными при60рами: а мпер'ivrетром , вольт'

метром и оолном,ером. 

А м пер 'м е т р служит для изм,ер,ения силы тока. Включае тся ан 
n цепь п о ,С л е д о '8' а т е л ь н а, так чтобы весь так прошел через 

прибо'j). Включение П'OlкаЗaJЮ на рис 107. 
Gопроти'влerние а,мперметра д€'лается ,всегда очень небольшим и из

м'еряется тысячными долями ома . Делается это для того' , чтобы самый 
при60ip прiИ его включении по'греблял мннимаJiЫНУЮ МIOЩНОСТЬ и не 
И;iменял нел,ичину (илы тока в цепи. 

В о' л ь т М е Т р СЛУЖИТ ДJIIЯ измер'ения Э. д. с. и напряжений на ОТ 
дельных учаС1жах цепи. ВКJ/юча,ется OIН пар а л л е л ь н о т,ому уча 
,СТКУ цепи, накотюром мы желаем измерить паде:ние- наПГ)5Jже,НlИЯ или 

Э. Д. с . .батареи (р'ис. 108). Поскольку вольтметр .в.сегда включаеТ1СЯ 
параллельно, то ОН, в противоположно.сть аМlI'ерметру, имеет всегда 

очень 'большое' сопроти'Вление, изм,еряем.о,е с.отнями 11 тысячами .ом . 
Целае'Г'СЯ это ДЛ'S! тою, чтобы через вольт'метр оТ'веТl3лялас ь МИIНИlмаль' 
ная сила Т(жа и Н'е потреtблялаlСЬ 60ЛЪ'шая М'ОЩНQСТЬ. 
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t'> " 1 е р С'l 'l Н1 Ч:J С Т,О ТJ ,I и дтmы '[ЮЛ,НЫ 'rrcf1E'-о о. .'1 Н О М е р ,СЛУЖ ИТ ДНЯ И,,:I>I " " , ' 

] (1ТЧИ'I,ОВ '11 ПjY.!1Jе м ни,ков . 
, По ' своем,у устройству при60РЫ (за искл!Оч е l! ие-;\~ оолном€ра) делятся 
на: 1) те.плоеые, 2) 'м агнитоэл:е'~ТРiИчес'кие и 3) электро"а Гl-IИНlые. 

Рис. 108. Включение вольтметра для измерения э, д, С . 

п - сво!их измерений при60Ръr д,елят,ея 1-;а три . 'кла-сса: 
1-11 окл~~70с:60рато'р'ныe ПjY.f1160ОРbl; 2 - й класс - техничесr<ИJе при
боры ; 3-11 клаСС _ прн60ры-указател!И, ДО:nУ'о](ающи~ значительную 
ошибку при измерениях. (,~ , 
На p-адУ10станu"Иях мы встречаемся с приборами 2-гокmкса 1 ~:-

ническими), ПО~IХ>ШНОСТЪ кО'торых при изм,ерениях СОСТ2БШJет 1-2/0 

от полного значения шкалы. 

8" 



для того чт>О,оы м{)жн{) было узнать Т:1П Ilрибора и ПОРЯ;ЮI( €ГO 
менения, все llриборы имеют на св·оеЙ шкаг.е yC>JOBHble 
ГЛD.J3·J-:еiiШI1 е ИЗ них привеД'ены на РЕс. 109. 

f\~-Xi 

~",./ 
~ 
~~;: 

"'> .. 

МаГШJТОJлсктрнчсскиii пр ;;С" р 

ЭJ1е rПРОМ<lПiИТНЫЙ прибор 

Теплоий IJрибор 

Термоэ.lеКТРИЧССК!1Й приСор 

Г10стоннiн,rй '101< 

llеремснный ток 

[JОСТОШ-IНLiЙ И пrремепный TOКl! 

ВеРТККDльная установка 

Горизонтальная установка ПРll ' 
CCP~! 

Рис. 109. Таблица обозначений, применяеиых 
в ЭJ1ектроизмср:тгсльных l1р иборах. 

38. Тс:шншые приборы 
Действие тепловых приборов QCHO'Ba:HO на том , что при llрохожде

нии но ПРОВОДНИ'КУ электрическою ТО'l(а он .наГРевается, что вызы

вает удлиненное самого пр>Оводника. У,стipОЙСТВ>О тепло,вого приоора 
наказано на р!ис. 110. 
Основной частью прибора янляется тонкая Iнить ИЗ сплава платины 

С и.рИ1д.l1ем ,]1ЛИ серебром Ди3!меl'рОМ 0,03-0,05 ММ) натянутая между 
зажимами А и В. К ним подключаются КОНЦЫ цепи , В КОТОрОЙ Ж~ 
JJ3 13М l'Iзмерить силу тока . 

В точке С к нити прикреплена вер тикальная нить, 'Вторым KOHЦ<J/M 
закрепленная в 'неПО'д'ЗЮI(I-ЮМ У'по.ре О. К НИТ·И CD прикреплена ог
тяж.ная шеJ]JКQlвая н!И'ть EF) >п ерекинутая через роЮ~К, ук.реппеш-rЫЙ 
на ос.и ,ст.реЛJJШ, Иi вторым СБОИМ концом укрепленная на конце ПJюс-
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.К()Й пружИ'ны GF. В нера60чем состоянии наТ5Iжение нити уравно'Ве
. шивается натюкеr!11ем ПЛОСКОЙ ПРУiЮИIНЫ и стреЛII<а стоит на ну .1е. 
При прохождеНI1j{ п{) нити НЖ<) I-!ИТi? нагревает~я , уд~иняется и про
Еисает, что позволит IСОНЦУ ПЛО'СКОЙ пружины Gi' ото~!Ти влево и те" 
са:v1ЫМ по!3е[1НУТЬ стрелку J3праi30. ---__...... 
ТеПЛОJ3ые приборы прнго;rны Д.'iЯ '~ 

v.Зil1 ерения токОВ ПОСТ<JЯННЫХ, llе- ~ 
рем,енных и токов JЗЫСО I,ОЙ часто- ~ ~:\--;~~.~ 
ты, а П ОТО,\1У на раЦЮIХ ПРи:lН:- 'Q'" ~,:,,) 

~ " "-няются. ДЛЯИЗМсфеНИ51 TO I,O'i3 в ан- I 'z 
тенне (антенные амперметры) . ~ 
К н едостаткам тепловых прн· !l! "\..QC ----~ 

боров следует отнести , что 1) Ш Кй- Л c~" 
ла У них нерзвно мернйя , де,1·ения 

е'е В' :-Ш чале очень мелки и стано- "" r: ", __ 1<.> L. 

вя,ся оойее крупнымlИ к концу f 
шкалы; 2) стрелка прибора п р и ~ lP / 
п рохожд:ении TO'I<a очень MeJ,J1e HHO . _~ 
занимает СJЗое положенr,.l е и при 
выключ е нии TOI(a м·едленно уста- Рис. 110. Устройство теплового при· 

на ВJ!ивает(я на ну ль; 3) н а п{)ка- бо ра . 
зания прНБОР'ОJЗ ВЛiшет окружаю-

. щая температура: стрелка llРИ'бора под влиянием температуры ОТХОДИТ 
о'\' сво.его 'Нулево'Г{) значения , а потому теШЮ'JЗые при60РЫ снабжаются 
регу ЛИРОНОЧНbI'ми винтаМIf, при ПОМОЩИ которых можно стрелку по -

ставить на нуль. 

39. ~{aI'ИИ'f33,1j[CIfТl}jlчеСЮjе приборы: 

ПРН:НЦИiJl1 УСТРОЙСТi3а и ра'60ты маI'ни'Тоэ.mектрических П!р,И'60РО>: 
разобран уже нами в § 26 (см. рис . 59). Здесь мы дадим лишь крат-
кую их oцeН'l<Y· 

Ма~I-I ,итоэпеl("гричеС'l(И'е ПJ)'и60РЫ по сравнению 'с другими являются 
наиболее точнымlИ ИЗМ0р'итеЛЫ-IЫМИ ГJipi160ра.ми, имеют равномерную 
шкалу, что облегчает ПОПЬЗОЕю.ние ИМИ. Ввиду их J3ЫСО I(oQ'ГО кзч,сства, 
на в{)йсковых рациях для измерения постоянного т~жа при меняют 
ТОЛЬКО магнитоэ ленпрические llриб>оРЫ. В ряде слуЧ2е,в магНИТОЭJТ:е
~(Тpiическ'и,е при60РЫ при м е:н ЯJOтся и в ц€пях переменното тО'ка, Н.? 
с пред:ва:ритеJТ:b,ным ВЫПРS1МJrением пеrеМeJН~гЮГ{) тока в постоянны и. 
Та'К, нз,пример, 'на радиостанции малой мощности ток антенны ат,ме' 
чается мз,гннтоэлеlпри'ч еС' I( 'ИМ в()лым·етром с препварительным вы
прнмлеНlием опец:иалъно для этой цели установленной лампой типа 
УБ-110. 
К недостаткам прrибора следует отнести то, что О!Н' пригоден 

ТОЛ:bJЮ для ПIOСТО,РННОI' О тсжа . ПОЛЯРНОСТЬ оБНЗ2тельно УК3Зbl!ваеrcя на 
ca'MI()IM пр!нборе зн зн<ам'j.1 + и - . КЛel~'I'М'У п,piИl60ра 00 З,н'аl<О:М -f- необ
ХОДИIМО ОJ{ЛЮЧ ИТl, К ПЛЮСУ источника тока, а минусовую I<Ле.м:му-

к М'И1I-rУСУ ИlCточ,нИ'lса. 
На войсковЫх [1а'L1:!10СТШНЦИЯХ П'j)'И/меняются следующие маrнит{)-

электрические прнборы : 1) вольтметры, 'показывающие в прие'l\О-
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передатчиках, ·силовых И за,рядных ЩИТI<"1.Х напряжение динамомаши'Н , 

!fJОСТОЯШЮГQ тока, аККУМУЛЯТQРОВ и умформер.ов; 2) а,млерметры, 
ИЗ;V1еряющне зарядный и . анодный ток; 3) переНОС!-Jые в.ольтметры ... 

-10. 3.;IСН'Г]!OlШt:ГНИ'1'fП).Н~ ПI,иборы 

Принцип устгюйства и работы простейшего Эоl'ек 11ромагнlYIТНОГО 
пr-и60ра П·ОЮIЗ(1!! :на рис. 111. При прохожд,енИlИ т.о!.;а 11.0 ПР,ОВQдам 

неп-одв:юкной К(1ТУШКИ К (пров.ода указаны 
в разр·езе) сердечник из мягкого железа А 
втягивается магнитным полем катушки. 

Сердечник .4 закреплен на оси BMeL"Te со 
преЛ'IЮЙ ' и грузиком В. Пр!Иi Вl>lIключенИiИ 
ТQка ГР'УЗИК В, стремясь за'НlЯТЬ саМоОе НИ~I(
нее положен:ие, вернет стрелку на НУЛЬ. 

Электромагнитные при6.оры по с!юей 
ТQчнасти и чувстВ'ительности уступают 

магнитоэлектрическим, а п,атому онн не 

пр'Именяют,ся в ВОЙСКШ3blХ радиостанциях. 

Элеll<Т'fЮI:У!а~НlиггнЫ'е пр'и:6юрьr годны для изМ·е- · 
Рвс. 1 J]. Устройст~о электро, рений постоянного и 'Переменного тока тех. 

М31'lIИ'l'НОГО прибора. Нiич.ескоЙ чаlсmоты; IПlрИ измерениях пе·-
ремен,норо T(JIKa будет 'внаситься ОШ!1бка' 

в пред.елах ']-2% В СТОРОНУ уменьшения ноказаниЙ. Для измерений 
таков ВЫСОКОЙ частоты они непригодны из-за 60ЛljЩI1Х погрешност€й 
J3 !юкаэаниях. 

,Н. B0J1bTltlC11Hj,I И а~lпеР]}Iе'l'РЫ 

ПООВQем,у ашутреннему устройству, да 'и IПО внешнему, ·вольтм'етр 
ничем не Qтлича,ется от амперметра, Если мы ,сравним на рисунках 

маf'нитоэлектрический миллиамперметр (рис. 112) ом ВQльтметр ДВИ 
(рис. 113), Т'О увидим, что они IПО Iвнешнему виду О:дiИнаковы. Разница 

между Iвольт,меТ;Р'ОIМ iИ шvшер'м,етро,м толыю IB их ,сопротивлениях. Эта 

раЗ'Нl1ца дастига,е11СЯ ДОПQлнительны.м Iв'Ключен:иеМСОПРОТИБлений 

к с.аМQМУ IПр'ибо:ру. В а~юер,м ет,ре соп:роти.влеНrие включается парал
леЛЬНQ 'н равно J.\есятым ИС(JТblrМ ДО}],Я'М, ома; называется ОНQ ш у Н Т О м . 

В вольтметре сопротивление включается .последовательно СОПРОТИБле
нию прибора 111 называетсн Д а 6 а lJ о ч'Н Ы М с о п р 00 т '11 'в Л е н и е м 
в о. л ь Т М е т р а. 

Ш у н т (рис. 114), нключенный lПараллельно <lJМ1перметру, умень- ~ 
, шает его CrОПРОТИБлеl-fИIе, и ток, подхадя к точке В, разветвляется - . 
ЧIlrCТЬ '[-ежа 'Ид:ет через шунт, а часть -- череэ при6ар, 

Пасколыку сопротивление шунта Bceг~a 'Гораздо ,меньше сопротив

ле'ния CfclMorQ при6а'Р-а, то. и б6льшая час'\ь roка и'дет не через пrp иоор , 
а через lШунт; если 'Из~естны СОПРОТИlВления и п:рибо;ра и шунта, то 
подсчитать общий тО'к нетрудно - на шкале п.ри60ра I-raно'сятся значе
ния общего така. 
ШУНТ необходим потому, что пrpопод рамки проибора очень Т'ОН

t:'WЙ, и ее",'! ,:,11-,1 возьмем 'прrиБОIР, !/пме)lЯЮЩИЙ ток !3 20 ц, и весь 1'0)( 

амки то П:РОВОД, конеЧНQ, .сгорит. Это 
ПРQпуСТИrМ ПО ПРО'ВОдНИКУ. Р '1 r ~H;TЬ ПjJиба.ра (в теПЛОВQМ) или через 
[1 заставляет ,ПР'Cllпу скать через е'l ' тричеСI'ОМ) тольк.о часть тока. 

, . "амкУ (в магнитОЭЛ \. ' \. . "о 
подви,кную '!" - " ," унт с менъшим сопр,ативление~~J 1 
Если МЫ в амперметр€' ПОС1 аВl1М ш 

12 Переносный магнитоэлектрический 
Рис. 1 ' 

миллиамперметр. 

Рис. J] З . .Переносный магнитоэлек
трический вольтметр. 

б ю '[101( у)!'е 60льш,ей силы, по-
оо'З""О.л""'Т измерять ЭТlи,м же при 'ор 'м . . ' . 

'3то .' 'u П ." 101" раrUI'И'jJ'ЯТЬ :пре·J.!iел , . ' . {) счlИтать что ШУНТblI поэво"я ~ 
чему ИI .пРИiНят , 
нзмерени:я при6С11ра. 6 так и внутри их. Рас-

'ШУНТЫ J:3'КлючаютсЯ 'Как снаружИ при О'ра'в, 
чет шунта определяется по формуле 

1 
Rш=-Rll , 

n-l 

где Rn - сопротивление при-
бора, 

n - ЧИСJI О, показывающее, 
во скальКО раз сила 
измеряемого тока 
больше силы тока, 
идущего по прибору, 

! 
----8 --

Рис. 1] 4, Схема ВI(лючения шунта. 

R СОI1ративление шунта. 
ш - С о' П о. т и. в л е н и я. Для увеличе:ния conpOT~1'8-

Д о. б а в о ч н ы е , . Ч~IOТСЯ добавочные сопроти'Вле:h"ИЯ (рис. 115) 
ления вольтметра В!I.ЛЮ ~ ИЛИ нить пр'ибора имеют 
после;J;овательно ВQльтм·етру, та'К как катушка 
сопротивление очень мало~. огу- включаться или ВНУТРИ волыметрц 
Добавочные са пР'оО'ТИJВлеНi11Я т;м, '!;е' вольтметро.м можно измерить са-

или снаружи его. дним и . , 



мые различные 13е.JШ1Ч i;:r:,, 1 напряж,ениЙ. ДЛЯ ЭТОГО h-е,ОDх,о.:\и:vlO толы(() 
изменять величину доvаrючного I(ОЛРОТИВ.1ення . 

Например, ИlмееiVI в-ольтметр 'на 6 l3 С соп рОТИ1влением jнмки в 600 ом; 
СТjJ'елка пр:и60ра отклоняе~ся !Зпра'во iЮ Iделения D 6 в при оиле тока, 
ПРОХОДЯЩБГО через приuор, в 1 О ма . Е сл и '1Ь! \этот же лр'и,60Р 
включим под напряжением в 120 в, то через п рибор иy:~eT отв·ет -

13ляться уже гораздо большнй Т'О/( , что может вызвать перегорэ.ние 

.пр:и60,ра. Но Миl можем У'веЛlfЧИТЬ .доба:аочное сопроти\3ление· с та~{И:\:J 

расчетом, чтобы через лр'и60Р 'опять прох-сцил ток ТОЛЬКО 18 1 О та 
при максимально.\~ отклонении стрелки . Теперъ уже полно·е откло

нение .стрелки будет соответство'вать на'ПРЯil\ению 13 120 в . Сопротив
ление же в-сею Лj)и60ра (лолно е) нахо:.\ию по зак-ону 0;;1:1: 

u 120 
R =--=--- -12 000 ом. - J От-

Но если при60Р И<I~еет СОПР'ОТИ<13леl-!lие 3 ОМ, то Rд,г.= 12 000-
- 3 = 11 997 ом. Ка!( видно !из примеР(l, применение различных ло 
величине добавочных сопротивлений 'позв·оляет 'н змерять различные 
напряжени>!, к-онечгю, с соответстlЗУЮЩИ:vI <пересчеТО',~1 делений шкалы . 

. ------<:>-! ----

f 
~._--

Рис. 1] 5. Схе"!з I3КJJЮ'l ения добазоч
нога СОПРО1'ИВJIенип j( вольтметру. 

Qj 

-15в -750в 

5 
~ 
! 

-15аОI/ 

Рис. 116. Схема ВI{JJ !О чения добавочных 
сопротивлений в вольтметре ДВИ . 

Так, к оольтметру накала IЮЙСI,-ОIЮГ-О приеМНИК(l, нажимая джеl(, .. 
мы ЛОД!l(лючае-м через д'О'баП'Q'Ч'l+ое СО>П-Р·ОТI1·влеНlие i'lНод.ную батарею 

и пока:'Jаlнюr n.ри60ра ч итаем уже по Шlсал-е на 200 а, 
П е'Р € Н О С Н Ы Й \13 'о Jl Ь Т М е т р (рис. 113) дает возrvюжность I1зме

IРЯТЬ наПij)}!)кеIН>ИЯ В ПрЕI.:\елах 15, 150 и 1 500 В, Б Л <l.roда'ря разЛlИЧНЫМ 

IЖJпочаемым дiо6аВОЧНЫМСОПРОТИiЗлеi-f:ИЯ:У1. Cxt:>Ma его l3I<лючения -пред

ста8лена на рис. 116 . -в большинстве с.r.УЧ(lСr.з переносны е 'Вольтметры 

имеют СОПРОТ'И'влени>!, подобранные из расчета 150 ои на 1 В. 3то 

l:Ю 

Gна'чит, 

ления ' 

КЛЮЧ Р<!II1'ЯХ ,'Пlр'~О" ор имеет сопРО'ТИ'в-
что при :различных I!J ' 'v" '" '" 

при шкале 15 (J 

150 " 
500 " 

2 250 о.м 

22 500 " 
. 225 000 " 

Как ИЗNI€РЯТЬ силу тока амперметр'ом , ясно 11З рис. 107, прив е.:\ен
ного ранее, Не-о,бхо-димо ТОЛЬКО соблюдать остор~Ж'ность п~и ВК,ЛЮ~lе~ 
нии и заранее подсчитать, не 6YJeT ли сила TOI,a в цепи UО.lьше цО 
пустимой дл >! данно,го прибора. 

ром параллельным включеннем его 
Напряжение изм,еряют вольтмет , " 

:1( И'сточниКУ наlпр ю!\енИ'я (р'иlС. 11 7). ИЗi1ер~ть наlпряжени~ aKK~-
,МУЛЯТОРО\з нужно о·6яэатеЛbJНО под нагру:жои . (рис. 118: а), ,з. I-'~ 
таll<, как укаэа'ню- на р·ис. 11 8, 6, так ка,\( в последнerм СЛУЧае иразря 

Рис . J 17. Схема изыере НI'Я наПРЯ,J(ени я 
сети постоянного тока . 

6 

r~+ _.~ 

+ v 
/ 

Haгpyal!й 

Рис. 118. Измерение вольтметром: 
а _ на.пря~~еRИ.в: ИСТОЧВИI"а TOlt&J б - еГО э. ;0;. ~e. 

ж.etНlНЫЙ, нerП'jJIИlГ{)iДНЫЙ 'К дальнейшей ijJ'аботе Ю(,КУМУЛЯТОР м'ожет rюка
ззть выСОКУЮ Э. Д. с., 13 ТО' время КaI( запаса энергии он м,ожет и 
не иметь. При помощи вольтметра, ООПРОТ'I1'вление которого изве'стно, 
можем БЫЧИIСЛИ:ТЬ и СOlпрот_И'влеНlие цепи пО форму л-е 

Rж = R) ( ~: -1 ). 

, 
r де Rx - неизвеСТI-Iое СОПРОТИI3ление, 

R
1 

- сопротивление вольтметра, 
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и1 - показания пrибора без в!{лючеr-IIIОГО сопротивления Rx , 
и2 - показания приборг с включенныы неизвестным сопротив-

леIIИ~М. 

Пр и м е р. Вот," метром ДВИ по !JJI{эл е на J 5 в опре ,~(';iИ i i1 и! = 12 6, и~ =- 10 6. 

R IJOJlblMCTpa ЫЫ знае м, и оно равно 2250 С. 
Отсю:"з 

, ]" ) I?х=- 2 ~50 ( l~ -- 1 = 450 ом. 

Для из ,"lСГН:НИЯ Ч(lСТОТЫ передатчиков ИЛИI п'р,ие МН'ИII(ОВ применя€тся 
при60Р , НJ:3UI.ваемыЙ 'i3 О Л 1-1 О J\1 е :р ~ м . Измеренная lJюлномером ча
CTOTLi 'при по:vющи сп сциалuной таблицы может быть lПеренедена 
в длину !30ЛНЫ (см . ЛРИЛО:М:Нl1е 4). 
Волномеры, п рименяемые на ВОЙСI(oQ ВЫХ рациях , IН<:lзываются tp е з ()

н а .; с н ы м 11 И представляют собо й l(оле{Jателышй контур (рис. 11 9) , 
КОТОРЫЙ ,(ондс-нсатором может настра,иваться на р'азл:и;чны~ частотьt, 

(.вол!ны) . Дм! ТОТО чтобы lВощ-юмером можно было !пеР'екрыть боль-· 
UЮI',j диаПJЗОН частот ( В()ЛН ), при ,v\сняется u-! 'есколь<ко I,a тушек ca'Vlo
индукции ( с Р<lЗJШ1Ч НОЙ са ,\ЮНliilУlщиеЙ ). В за.внсимости от диа пазона, 
включается та иЛ'и иная катушка. 

Для опре;J;еления мом·е'Н'та ТОЧIЮЙ' настройки волномера fJ резо<
НШ+С в ,колебательный контур включен 'ЧУi3стнитеЛЬ1-lЫЙ термо:гаЛf~ва 
i-Ю:'ll·етр , дающий '8 :'Iюмент рез'о нанса наибольшее отклонение 'стрелки. 

Частота ВОЛНО!Уlера ДЛЯ 'каждого положеН'ия к·о.н;!С'нсатора и для 
каждой катушки заран-ее :пычислена и п рив,е;J:е:на n специальной таб

ЛИЦе или г,раф[!lК'С , ПI)J1л:аГ(\(~J'Н)М ,1( волномеру . чаlстоты 06ычНlО 0.60-
зна чаются '13 килогерцах. 

Внешний ВИД резонаН>CI-IOI'О l.юлн ом'ера представлен на рис . 120а. 
СПР<lJва ,g.Иiд;и'М РУКОЯТКУ наст'РОЙКИ 'I(ОНlдеlНсато:р:а. а . На верхней панели 
(крышке) Нм·еются два КРУГЛl>I Х окна , в которых ВИДНЫ градусы пово
рота конденсатора . В лев,ом У I'ЛУ ШIДИМ тер,.vюгаль.ва НQ<,YJетр. Катушка 
самоиндукци и К, как мы видим, включается в контур волномера сна
ружи при помощи ДjBYX металлических шин, остальные катушки 3Т'О'I"(1 

же волномера .раоположены РЯДО·М. 

И з м е р е н и е n о л н ы. II 'е р е Д а Т ч и1 J( а. Рез()на.нGНЫМ ВОЛlfЮ
меРО;\1 м()iюн о про.верить 'Волну 'и OTrpaДYHlpOBaTb только передатчик 

ради,останции. Для измерения ,g,олны пер€датчика в в.олномер [з'ключа

!ОТ ту ' I(атушку , в п реJелах которой наХ'ОДI1ТСЯ из'меря€'мая волна. 

ШI,ала и лимб Iюндеl-I'сат()ра ста вятся по таблице на tдеJFе;Н;И1Я, при 
которых НJсТ<ройка в,олНtо~\ера будет приме'РIНО соотв·етствовать ча·с

тоте перС'даТЧИI(Э; зат€м волномер подно'сят I( действующему пере
датчику так, чтобы его Ю:111ушка на х'одила,сь против контура передат
чика 'На расстоянии 20-30 см, и на,страИВLi!ОТ его в резонанс враще
ни,ем .коН'денсатора. ECJi!1 стреЛI,:а тер,\\огалыJном·етlраa при ,kakO,V\ -ТО 

положении конденсатора пойдет рс::;ко вправо , то необходимо связь 
волномера с пере!lатч и'ком ослабить, т . е. отнеС1iИ еро немного на

зад. Из,меРCJние нужно веСТIИ '!lри та'кой wязи, IЮI'да СТlрелка ,rърибора 

при резонансе (мэ'ксимальное >Показание IТРl1бора ) ОТI(лоняетс~ пр[[м ер
но на одну четоертую частu щ:<:J;:L!. По О'КОН':ilнrш llaCTjl-QИЮI ЗJl!i'I 
сывают деления шкалы КОН;:\СНСJТИ]}<.t и OGOHX окнах (г,о 1.J'lОРЩ1 окне 
доли O,J.HOfO деления пер;:юго '0](':;:1) н rl') Т~~'иыцам ОПРС.:.\СШIЮТ дсй 
СТБитеЛЬНУIО частоту 1-1 ДJIННУ [\f)J!lII,1 псrе:цтч:жа. Если окажется , 

' что деЙСТБительнзЯ' волна ,его не CO';Ji!"E.I.,1a.e г с 1"0(1, на КОТОРУЮ мы 
его rнастраипаJPН (например, HacтpLi i:I3(l.;m п е1гс;raТЧI LК на I.IOJёi-lj 162, 
а волномеро", . опре,J.еЛИ!ТНI, что ,JсiiСТС:ПС::Lная i30,lГ1;} 161 ) , то прихо
дим' к 13ыводу, что пра.:rУ'llj"ЮI)I(il П:~i'\');il'I1I::J СUiпа, 1: се iiYii;,[j(J про

I1ЭВ'ОД J.1ТЬ вновь . 

Рис. 119. Прннu нпиаJ!i>!-Jаи 
схема резонансного вол 

номера с термогаЛЫJ<lНО-

метром. 

Р:1С. l20J, РСЗОШ1JJСilыr"J i10лrю/.lСР с набором 
КЯТУl1Jl'j{ , 

г р а Д у и р о в J( а пер е Д а т ч н к о 'з П О В {) Л Н О М еру. Волно
мер по таблице Н'а'Страl1i1J.СТ>СЯ З3рi1нее Н;} наЧi1_1UНУ;О волну пер·едат

чика и связы вается с п е'Р'С;l:!тч,ИI'0~1'. IВ Н:1строен:н·о м Ila :пу ж·с вол
ну 'передатчю<е 'вращает,ся рукоят-[<:! 3LiпаlOщего J'eHCpaTOpi1, Jf ДЛЯ 

нее под6:ира ет'ся такое пол,ожение, 'ПIЖ I< OTOPOM IЮI(ЗЗi1Нl1Я Вlиномера 

буДУТ Iнаиоольши-'МИ, 'Что [1 будет t(ютветСТlЮП<lТЬ ,настройке задаю 
щего Iгенератора на защшную Ii:J.ОJlНУ . ГраДУС! ,1 настройки задающс,r·о 
генератора ЗLiпишваются .J3 таБЛI!ЦУ ГР"-ДУI1)Ю!JК И. 

м ПОЛНЫ 

]50 

'fаБЮlца I'Рn'ДУlIl'ОВIШ ра;~I!()СТalЩН!1 ,'/f.,. • 

Jrlllllllечаппс 

отгр;ц,,'Н i)('~~H 

.... ,'!iiс.r:з 

[10 

Таr.<И<м же образом 'l'раIДУИРУIOТСЯ [1 .все J30 .1~ibI пеРNа ТЧ:Ii'(1. Нео6хо
Д~MO за;rJ()~1'НИТЬ , что З,J,есь НZlСТj)()I1GLiСl'СЯ ,в резонанс не ПОЛНО:'lер, 

а сам псре,Jатчш, по,:;. i.:-ОJ!liО~iЧ)· 



Грэ_дуировку передатчиков средней МОЩНОСТИ и .выше необходимо 
вести при настроенных' прочих контурах; данные ИХ на·строЙки сле-, 
дует таюк,е записывать н таблицу. 

Г р а Д у 'И Р () \3 [( а при е м н и к о в . Градуировку приемник{)в ра
диостанции о,бычно приходится ПiЮВ'ОJ,ИТЬ по OТl р.аДУИРОКlНII'O'i1У, ИЛ ; I 

эталонному, передатчику \ ДЛ}j чего все прие ,\1l-iИ/(И устанаВЛИI3ают 
в РЯД, на расстоянии друг от друга в 1 м и от передатчика в 2--;-4 Лl. 
Все приемники ПОДiГОТОВ_IЯЮТСЯ к работе, aHT€HHЫ 11 противовесы 06я
зателыIO от[(лючаются.' 

'Кома;ндир, руководящий градуировкой, объявляет номер ТЗ ОЛJ-I Ь.! , на 
]({)т{)р{)й будет настроен передатчик-этаJЮН', 11 включает передатчик 

на излучение чисто незатухающи:х [(оле6аний (за ,\'1кнута цепь I(люча). 

в.се ПjJiJ{lем!ники прадуируются o :lНoBpeMeHHo. Боец у прием'ник а на
страивает его на частоту передатчика, причем обязательно за поро
Г'ом Г'е:нераuи'И, и:наче нев{)зможно будет прннять что-либо. При 
ГрУ'бой настройке мы услышим биения н телефоне в 6'rще свиста (ге
нераци:и'), после этогоО начvишется точная Н'асrР'ОЙil(а приемни'Ка 
в резонанс с передаТЧИIКОМ. Точная настрой'ка ПРl1емника заклю

чается в том, чтобы най-rи такое положение в его наСl';fюйке, 'Когда 

прекратит,ся всякая Г'енерация . ПРa.l<тич€ши это IюлучаетсЯ' так. 

Продолжая вращать ру[юяТl<У настройки, мы получим изменение тона 
генерации от IВЫСО'КQiЮ К более НИЗКОiМУ, после чего наступит IПОЛО

жение, :когда П/J'екратится всякая генераuия. При дальнейшем враще

нии 'Р'У",ОЯТII<И в ТОМ же напра,влении генврация вновь появится и тон 

ее будет нзменять,сЯ' от Н'ИЗIЮГО I( более ВЫСоО,ко,му. Мом,е:нт прекра

шен:и!я геа-i'ераЦИIИ характеризует точную настройку прием:ника в ре
зонанси нооп назва,ние ну 11 е в ы х 6 и ,е н И й. Получив нулевые 
биения, боец записывает показз:ния настройки П'Р'и,€ю!'ика в градусах 

в та6лицу градуа1ров-ок, шхле чего при ступает к ,градумровке прнем
ника на следующей волне и таким образом про ходит весь диапазон. 

Г р а д у 11 Р О В К а пер е Д а т ч и 11< а поп р и е м н и 11( у. При от
сут,ствни волномера маломощные пер'едатчики МОЖ:НО отградуировать 

по пр,иемникам других ра:ций, которые предварительно должны быть 
отграду:и'р'{)~аны по эталонному передатчику способом, изложенным 
выше. 

Передатчики градуирую11СЯ каждый .в отдельности. Градуировка 
про водится следующим образом. 

Обе рации подютовляются для работы без антенн и устанаВJlива
ют,ся lНa расстоянии 1,5 м одна от другой панелнми друг к другу. 

ПриеМНf1i\: настра;Иlвают по «таблице I1ред:уиро,вою> IIШ градуируемую 

волну, обязательно при легкой генераци,и (шипение в телефоне). Пе
ре:даТЧИI< оператор настраи,вает на эту же волiНУ с надетым головным 

телефОНОм, нключенным 'Б приемник рации, I[1{) которой lПередатчiИК 

~ре;J:УИ'Руется. Рукоятку наст,ройюи задающе.го 'ге н ора то:ра следует 
вращать ДО получения ну левых биений в телефоне. Градусы настрой'КlИ 
задающего генера тора, при которых были ,получены нулевые биения 
13 'прнеNl'Нике, заПИСbllвают Б таблицу градуиро·вки. Таким образом 

1 Лучше использовать для Э'J10Й цели передатчик радиостанции малой 
м,ощности. 
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ПРОБ{)Д :-il ' СЯ гра'Ду!!ронка всех 'Волн передаТЧИI,З. Кщ,( i3ИДIИМ, 11 'в д3Н
ном случае пере;щтчик I[lо!дстраи:аают под пI)'~€мник, причем щ-щика
тором (указателем) настрой,кислужiИТ телефон. 
Г е т е р о д и н н ы й в о л н о м ,е р. Для граду,ироВ'](и приеУiН'И'i(Ов 

служат гетеРОДИiнные волномеры. Гет,ероД!:нный ВОЛНОiVl 'еР пре :~стаl3ляет 
собой .маломощный 'О,J,ноламгюsый геНератор чисто незаТУХ<lЮЩИХ 
,'к.олебани Й (рис. 120G), ча,сют.а IKOTOPbIX заранее ИЗ:\'I-ер,ена для лю
бого 'ПОJюжения 'KOHдe'HC(lТOopa переменной емкости. 

Рис. i206, llринципиэльная схема геТСРОДИlШОl'О волномера. 

Процесс градунроJ:J'КИ IlриеiVl-Н'ика по нему oQст~ается та;ким _ж е, как 
,Н по ЭТ<lJ10НУ-Il€lр,едатчику, с той лишь разн:ицеи, что излуча I ь 1(о ле-
6<iНИЯ будет' не передатчик, а БОЛ1-юм,е;р', и градуирова ть пр:и:ется 
каждый приеини:к iB отдельности. Конечно, точность градуИ:РОВ1\.И IiO 
волномеру будет значительно выше, чем гю передатчику. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1 Раrскажите принцип устройствu и действиЯ теПЛОЕЫХ ПРI::БОР ОВ. 2: Ка~(Ие преимущества имеют приборы маГНИТОЭJlеl{тр~ческои системы? 
:'1, Какая разница между в·ольтметр'ом и амперметром. < '? 
4, На каком принципс работает вою~омер и Ka~~oe eг~ назна lени _. 
5. Как МО)J(!-Ю отградуировать переда I чик радиос I анции. 
~ Как градуируется приемник радиостанции? 
7. Расскажите прющип устройства н раб?ТЫ гетеродинного BOJlHOIMepa . 
8, Чем и как расширяется предеJI ДеJlении шка.nЫ амперметра. 
9. Как включаются амперметр и вольтметр J3 цепь? 

ГЛАВ А IХ 

43. Сухая анодная ба/J'арел 
Для Ilн,тания а;нодО'в ламп в пе'jJБЮСНОЙ войсковой ради{)аппаратуре 

Необходим источнИК питания, кото.рый должен: 1) иметь минималь
НlJЙ ~ ec, 2) 6ыть не60ЛЬШИХ размеrюв, поз'!юляющих ,размест:ить е,ro 
в переносной y,naKOBI[(e, 3) быть простым в обращении и ЭIкплоа1 а-
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ф1:И, 4) IIMen h;\ -пряжеIП1~, I ;со-Jхо;(и~\юе дЛЯ ПИТ;lН'ИЯ а нода прнемноi1 
лампы. 

I-!а'иболее ПОЛiЮ ГKe ~1 :1 111,\1 т pe(;,oJ.;;:',.I-!!IЮI отвеча~n сухая а,водная 
6аТGlJрея , ВЬf;ГJускаемзя наl.uе Гi промышленностью и прим,е-няемая ДЛЯ , 
питания ан{)дов ламп ТIНПil УБ-11 О, СС - 112 11 СБ-147. Анодные бата

р€и имеют I-IП'пряжсние ОI<ОЛО 90 г. 11 Я"I:JЛЯЮТ-СЯ простейши,м источни
КОМ п нта,I-IИЯ. OIIH т:;се:гда рот-о!зы .I( д:ейств,н ю, и;I~еют срав:ннтельно не
большой вес 'и раЗА1е[)ы; они ~ЮI'УТ быть исполь з.ОПil'ны ДЛЯ рэ:60ТЫ 
В любо'м положении, не треGуют осо6-0ГО ухода п процессе работы по 
!их ПОд'Г'О'ТО'i3J(е , заЛИlже 11 З<:IiРЯ1.'J,lzе , а т-р,е6уют TOJ1b'K'O на6люденrия за 

их Н3IПРЯЖСIIJ!НС!i\I. е силу ИI:3J1'0)!,С-IIIНbI'Х выше ПРIИ'Ч'И!Н сухая а~Юдiна 5Т ба
тарен 13 леренrююй раДI-1'ОG'ппаrа туре является неЗ<l'м е'НИ1I\ШМ Н1СТОЧ
iНiИIJ(QlМ питания (J.1 ·ЮJ:О~ JJ<t:i'!lIП . 

Сухая анодная G:нарея с{){тоит из 60 малены,'их гал:ь:ваничесюих 
элементов , соеj:щнеl-i'",ЫХ между собою последователы-ю. ХИМ;ИIЧ€<ская 

энергия различных 8'ещесТl3' , ВХ'ОlЯЩИХ .в элем,ент, в результат-е их 

взаи:vюдеЙСТВИ$l пресращается непосредств-енно в эл€ктричеСI<УЮ энер 
гию; поэтому гальваНl1ческне элементы в отличие от аккумуляторов, 

требующих ПОСТО'Р'о,Н гJ{~ГО ист,очника 1'01<3, 'НаЗ[,Jваются ,п е р в и ч-
н ы м и 11 С Т О Ч н ,1[;]( а 111 11 Т О j( а . В сухой с~нодн{)й батарее 11СПОЛЬ-

IЗУЮТСЯ эле',~Iе;нты Лекланше шзиду [тfJlo'ст'оты их ИЭГОТО'Бления 11 экспло
атации. Водоналивные элементы JlеJ<лз.нше таюке получили ИСКЛЮЧИ
тел ьно ШИРQlкое при'мене:-Л!i,е в телеф'оч-IНОЙ сюпарi1 тур е, IIlpiИменяеJ\ЮЙ 
'IЗ РЮ<А. 

!Разберем ПРИНЦfНТ работы '11 устройство элемента ЛеЮ!la:нше. Вся
'Кий пер!3'НЧ'НЫЙ элемент состоит из дпух р;)знородных -проводников, 

называ-е'~1ЫХ э}] е ,к т ,р о Д ам и, которые опускаются в расТ'во'Р 'J<1И 

'Слоты ИЛИ сопи, 'На:3Ы8ае~_1ЫЙ э л е f( т р о л и т о М. Эл'Вмент будет ра 
ботать ТОЛЬКО в ТOIМ случае, если эле !( ТРОЛJП в-ступит в х'И'м'ИчеСI(-ое 
взз имодей<стsие хотя бы с ОДНI1М 'Из опущенных элеl(1'Р{)Д{)'В. В :резуль
тате это:го химического вза,имо~\еЙ СТБИЯ на зажимах (эл-е'l(тродах) 

элемента IИ будет создаваться э . :Д. с. , веЛlичина которой измеряется 
J3 вольтах. 

Э . Д . -с. элемента завнсит Т{)Л Ь'I<О- от -материала эле-IПР{):Д{)В и хими
ческого состава элеlПjlолита и совершенно не зависит от раз

'Меров :)лемента. Элt~мент будет ПОд;1ер-живатъ течение электрического 
'То-ка 'Б цепи ТОJlbIJСО до т-ех .пор, пока 6у\деУ ПРОtИIСХО'Д;ИТЬ химичеСl<ое 
ВЗа!И!lюдейстпие электролита с ЭЛ-('КТj)одам1И, а величнна силы тока 

будет заsи-сеть от внешнею 11 :ВН'УтрсН!н'его сопрот!И вления цепи, со

гласно закону Ома. J3 эл'см -ентах Лекланше, из которых составлеНaJ 
аноднан батарея, электродами яюляются (ри с. 121): п{)ложитель

,ным -- Уl'оль'Ный стержень, помещенный IЗ середине элем'ента , отри
цательным - JIJI{СТ{)ВОЙ Ц'l1IН'!С В I}иде СТaIкаНЧИlCа, ЯПЛЯЮЩИ!ЙСЯ в 1'0 же 

эреiV1-SТ 11 IЮРПУС{)М элемента . Электролитом в эпем,(:'нтах Лекланше 
являеТОJ раСГIJЮР Н~lUlатЪi'Рй, к которому обычно добавляется ХJЮ
_,ристый 'l.{IИ!-!l{. 

В водоналиовных элементах нашатырь рзстворяетсн в 'Воде, 'I<ОТОРУЮ 

заливают 13 него пе)"Jел ра'60ТОЙ, В элементах сух{)й arюдной бзтареи 
элек тролит всегда находiИТСЯ I(j ГОТОВО-М ,1< работе с{)стоянии, и 'Вода: 

'в не-го не заливаекя. поэТ",)му батар€я и называется сухой. Элек1'JЮ" 
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:"[11-, 'l'фсдста.вляет ,собой -ГУl:ТУЮ студн€<видную 11.;1(ТУ, [('ОТ{Jрая (0('[-0 1-1 Т 
из раствора ,нашатыря, хлористого цинка, крахмала, растительного 
клея 11 других веществ. , 

Если в TaKOiYl элем€'нте элеlOТЮДЫ замкнуть на внешнюю [~епь, 1 о 
по внешней И внутренней цепи п ройдет элеi\ тричеС J<'ИЙ ТОI<, 'П Р,ич-е м 
картина прохожД'е'Ния тока 'ВНУТрИ эле;vlеlпа (через электролит) OYMe~' 
отличаться {)Т Пjюхо'Жден и я тока в !ПРОf)одни'ках. Если эnеl~(трически~ 
ток 13 ПРОВОДНVIках {-озда-етсн движеНl1ем электронов, то электрич,ескии 

- ? 
,) 
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7 
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JЮД, 

2 _ ЛГl' I),1ттныii SО<:iIl:lЧОI\ , 

:1- О'l'J)ПП[\~ГГ';:IЫ-I Lгlt Bblno;rc 

J -nЗ()ЛJ-.III1[Jl ДlIа , 

;; - ~' Т'О.'IЬJ 

(; _ ДСnО:ННРИ:J:lЦИОПНftr( 

смrсь (пгпом~рат), 

8- Пll ('Т:1 , 

') - Ir Н;IТ;Qвал I\OpoG.I:i1 $ 

10 - I~31)'1'ОlI[гыii: фз".гл,н]), 

"ll - C:,<10JJ[\ [\. 

тОК '8 электро,лите создается движением не электр-оноп , а ио'lюб', 110ЛУ

ЧИ!JШИХСЯ В результаТ>е распада молекул электролитз на разноименно 

, зарюr,'енные частицы: положительны,е (катионы) и ОТРl1lЦат,ельные 
(анионы), 'К'оторые, пер-е мещаясь в'нутри ЭЛelКТРОЛllпа элемента, пере: 

: носят iИ эле-ктричесюий заряд, а сл-едо'вательно , и явЛ!яютс5Т П'Р'ичинои 

.прох,ождения тока 'внутри элем,ента. 

Так и в да:Н!ном ,случае в элем енте Леокла.нше раствор нашатыря 
iра,спадается при! работе на составные части, из которых одна группа 

,идет к rЮЛi{)Ж'ительно-му, уr-ольно-му, электроду, П Clренося к нему за
{JЯДЫ и создавая тем самым 1'01, ВНУТрИ элсм-ента. ИЗ со-ста,в а этой 
л:руппы отделяется :водород, lЮТОрЫЙ Т(\I(же устреМJ]'яет,ся -к положи
-тельному электроду, накрывает 'ею поверхность и тем самым YNHoHb
шает ,ее , а к<р:о,ме того, создает iНОВУЮ э, Д. с, напраВJ]е,I-Ir;уЮ ПРООТИ"[) 

:ОСНОВН'ОЙ Э. д. с элемента . Таким образ-ом, B-ОДОРОд, 'Поладающий 
!з процесс-е !Всей х!имичеСIIЮЙ реакции IHa ПОJ!ожнтелЬ~ый электрод, 
:в результате уменьша е-т э. д. - с. элем,ента 11 снюкзет, eI"o н.аПlряжение 
на зажимах. Явление это :называется поляризаЦIi1'ей, Н, ка'к ВИДИМ, {)НО 
вредно - -с ,ним l!3-едется борьба при п{)мо~и специального соста ва, 
1Н.азывае-JVЮГО Д е ,п о- л 51,[1 :1 3 ,а т о р O~~, н ли а r л о м' ер а т о м, 

1~i . 
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который располагается вок'руг положительного эле-I<ТР'Ода. В элементе 
ЛеI<fk1'Нше деполяр-"затогюм СЛУЖИТ переки.сь мартанца, .смешанная 
с графитом , КОТ'орый доuа I3Л5l,ется для увеличеНl:1 Я 'ПРОВО;\И,V10СТИ внут- -
рен ней цеIПi1 , П раКТllче скl'I полож l lтельны�й элект:р'од опускается е iYoит·· 
I<ctлевы й .\Н::'ШО Ч :;; ' " ,~епо;~);,;"т:: аТОРОiVl, что 'и по'казано на Р'ИС. 1 ?2, 

Агломерат 
в МЦП7кале 

Рис. 122. Элемет с де i ОЛЯР Iзатором. 

Те'пе,р ь, при налИ'ч'ии деп-оля
ризатора, НОДОТ:ЮД на св·оем пу

т,и 'к положительному электро

ду встречает пер-ек'и>С.ь ма'рганца 

и 'вступает с ней в х'И'мИ'ческую 

.реа'IЩИЮ, образуя воду и оюись 
марГill-fца. ПОЛlНое устройспзо 
о;:('ного элемента Лекланше су

Х'ОЙ батареи ясно из рИ'с. 12 '1. 
Высота . элем,ента - 55 .'ИМ, 

а ДИ'W,V1етр цинковою cta-канЧ'и

а,а - 20 mм. Нормальная э . д . с. 
одно'го элемента равна 1,5 в. 

60 таких элемент OIВ, соединен
ных между собой ПОСЛ'еДOlва
тель'но' (рис. 123), раз.мещают,ся 
в ка:РТ'01j'lн'ОйqЮj)06ке, обтяну
той 'материей, заJ11иваются! сверху 
ИЗОЛ5Щ'Иlонной смолкой И за'КОРЫ
ваюгся _ овер!Ху крышкой, обра

зуя уже u-елую ~:11(1Т)ею (р'Н'С. 124), 
называемую БАС-80. Э. Д. 'с. 

такой батареи lюлебпется в пределах 85-90 в . Раэмеры ее _ . 
135Х215 Х75 ММ. ЭЛ{~ктрическая емкость 6ата,рей о'коло 07 а-ч 
при силе .разрядного тока ш; более 15 ма. ' 

Рис. ]23. Анодная батарея сверху без !<РЫШКИ И СМОЛКИ. 
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Батшреи ,имеют TP~! i3blBOfla на ,крышке: 1) 06ший минус, 2) плюс 
80 п, 3) плюс 90 в. Если мы Оудем с:vют,реть на Р,Ы-IЮ'ДI,! 6ата[Jеи сверху 
и так 'jXt-CЛОЛ'ОЖИ'М 6ата-рею, ЧТ'OIбl,1 '8ЬШОД.Ы HaXO;lJi.'1HCI, на НИЖНЕ")1 Kpa~, 
го I<рМiниii ~bI!JO ;~ СЛЕ' :;;~ uy,J,eT i\IИ'НУ'С 30 п, а I'; Р?,ЙНI1 Й БЫ30;\ справа 

плюс 90 /3. В на ЧJ_1~ работы 6а'тарей c::eJ.yeT включctТЬ HblH·O:i n 1ЮС 
ЗА в, а когд;} Н?';lряжен·ие уменьшится, то 'ПРОБОД плюс 80 в следует 
оп<лючить и UJС:ОЧJ1ТЬ ПЛЮС 90 в. 

PIIC. ] 24. 8неllJННЙ вид анодноН батареи . 

Э ']( с 11 Л О а т а [1 и я, с 6 е р е ж е н и е и х р а 1-1 е IН аoJ1 е б а т а р е н. 
Анодные 6аТJреи П{)~'3ергают-ся с а м () раз р я Д у, КОТОРЫЙ ПРОЯБ
ля,ется 'в ТОМ, что СОБершенно новая, толь-ко Чl'О полученная с за

рзода бала/рея, помещенная для х.ранен:ИlЯ на ,склад, п'Осл-е неСI({)ЛЫ<ИХ 
месяцев не да,ет нормалы-юl'O напряжения и теряет свою элеl<тр-и'Че

скую -емoJ<'ОСТЬ, хотя 11 не была Б ЭI<,сплоатаци'Yl. Поэтому все храня
щиеся батареи ·С тече'НI1'БМ, времени необхоДИ!м'о п'еред,аеать в ЭI!(СП:lOа
тацию, освежая запа,сы батарей только что полученными с зано 'юв. 
Дата выпуска бilтаре/и эаазо.DРМ 13сегда обозначается на специальном 
ярлыке сб(жу батареи. 

Батар>еи нельзя хранить в СЫРО'М :м,есте или на земле, так как это 

У,ОИJl1ивает явлени-е саморазряда. Для бата'Г'ей крайне вредна высо.кая 
температура , та к как это влечет за с·о60Й высыхание электролита. 
Хран'И'ть uзтарен необходимо в -сухом и прохладнам 'ме-сте, лучше 
с температурой от О до _50 С, что. является лучшим услоВ'Ием для 
хранения батар'сЙ . Крайне IfИЗil(ая температура при xpaheHJ.-И11 не вы

водит 6атар-еи из строя. Батареи, !J10Двергшиеся при хра'нении даже 
зам,ерза.нию, п'р'и помещении ИIX в нормальную температуру отдавали 

ПОЛJную свою e:V1KocTb. 
Батарею 'ни .в ко,ем случа'е нельзя брать или пере1l0СИТЬ за BЫBO'Д~ 

вые к{)нцы, так как это вызывает обрыв этих концов в месте пайки, 
f!ОДЧiа>с даже lНеза ,\~ еТНbJЙ для гла за, TWK ка,к он будет скрыт крышкой.. 

При обрыве r(онцОоI3 необходимо БС'I"РЫТЬ КfJЫШКУ И вновь ПРОИЗ
вести па йку выводного конца. 
Вначале следует ,прове.рить напряжение анодной батареи. Прооерка 
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произвоДИ'Тся 180льтметром ДВИ ПО шкале 150 в (р'ис. 125). Если 
батарея, полученная со склада, показывает Me!-IЬ}lJе 80 В, то такую 
батарею ставить в ПI)иемни!( ИЛИ на рацию для ра боты нельзя. . 

ПРQiJ1ЗВОДИТЬ л;:ю з·ерку !-lапряжеНI1Я .1HO,'JIOAX С5атарС'й п.ро j,ой на 
искру путем соедннеН;-IЯ С I ,!ВОД·НЫХ I(OI-IЦOB нельз)], Tal( -:(ак ЭТИМ СОЗ
дается ИскусствеНlIое КОроткое за.Viыкание, Пj:iИВО .J.ящее батарею 

Ри с . 125. Проl3СРКЗ напри ,кени я анодно й батареи вольтметром. 

1( быстрой потере еМI{ОСl'И. 80 избежание КОРОТКИХ замыканий КОНЦЫ 
выводов батареи при ее хранении должны тщательн·о iI1ЗОЛИDОП n 
}lЗОЛЯЦИОННОЙ лентой. 1 "ться 

44. АJШУмrу лл-т{)ры: 
КljJо'М,е с. ухой анодной батареи , е lВойсках Ш!1рО'I(О 

rnрименяlOТСЯ 
и друrие источники тока, называемые аккумуляторами. 8 войсковой 
ра.диоаппаратур-е аККУМУЛЯТОРные батарви применяются для Пlпания 
накала и анодов электро,нных ламп, для освещения раДИО'станций 
и В переносных фонарях. 

8 галы�аническомM элеме.нте израсходоеанная ЭЛ('j'прическая энергия 
I[юс'ста'новлена быть не может, так -как В· элементе изра-СХО'Д:Оlзался 
цинк и изменился электролит, и '1( дальнейшей работе элемент непр'И- ' 
годен. 

Ак-кумулятор вы го д:rю отлмчается от элемента тем, что иэрасход-о-' 
ва:ll'ная электриче-ская э-неj)'Г'ИЯ а к I('У М У ля тора может быть восстанов
лена в нем путем пропускания через аккумулятор TOIKa в обратном. 
налравлеН1ИИ от другого, ПОстороннего ИСТО4ника тока. 
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Расход ЭЛе<ктричес!({)й энергии аккумулятором называется его 

раз:р я Д ом. 8 nj::'fJЦecce ра3Jj)ЩЩ аlккумулятора Е,ещество ЭЛС.'I(ТD-О

д-ов изм-еняется, но оно может быть восстановлено , чето В эле~1(~нте 
достигнуть нельзя . 

Восста:новле.ние электрической энерги.и в аl(ку ~v.уляторе эл-ектри

ческим TOi,OM, пропущенным в оиратном направлении, называется з а
р я Д о м аю(уму лнтора . Для за,р)]да аккумулятора He06xo,J,11MO обя

зательно иметь ПО'сторонний ИСГ{)L[НIИ}( то ка, от КОТО'Р'ого аККУ ,\1УЛЯ

тор будет отбнрать элеКТРН1че'скую з:нергию в bH',':\-е электрн че-с }(,о ·го 
тока заряда . Сам же он будет на,каПЛll1вать Х11мичеСI(УЮ энеР-ГI1Ю, 
к о l1()'ра я при разряде пр'е!3ращается в электрнчеС I(УЮ . По-этому аl<КУ " lУ

ЛЯТОРЬi назыв.аются еще '8 Т О Р ИI ч н ы ,,\1 И И С Т -о ч -Н и к а м и т о l( а. 

8ю чале онн явллются потре6итеЛ5i,VlИ и только после заряда ста:но

вятся C3MI1 Н('Г'ОЧНI!I(аi\l'l'! TOK<l. 

Количество электричества, отдаваемое аккумулятором пр,и его раз

ряж, называется его э л е к т р и ч е с к о й е ,м, к О с т ь 10. Емко,сть 

измеряется -в аМ1пер·'Часах (a-'I). Определить ее -fV] -ожно умножением 
силы тока (в .,мперах) на время, в течение которого 1'-ок ПРОХОДИЛ, 

выра/КN!н{)·е В часах_ 

Зарядной ею;остью наЗbllва~тся то количеспзо эл ек 'Гр'ич е сг"в а , fЮ

то-рое сообщено <1.J{lКУМУЛ)]ТОРУ при е!-о заРЙlде ; IПО;l:считывает'ся она 
так же, ка·к и раз,РЯ1Д!-Iая емкость . 

Емк·о.сть аюсумулятора зави'<!,и т ТlОЛЬКО от размер ов ею пластин

чем больше по,веIj)ХНОСТЬ п ла стин, т-ем сольше и емкоСТЬ ею. 
Та'к же как 'И элеме нт, акку.мулятор состоит из сосуда, 13 КОТОРЫЙ 

опущены электроды и залит электролит. 8 настоящее время ЛРИ:vl ·е
lНяют-ся, главным образом, два вида а,](,кумуляторов : !( и С Л О Т Н Ы е, 

iИJ!1'I с в и н Ц о в ы е, электроды 'l(OT{)IPbJX в основном сост-оят из СВИН

ца , а элект[юmпо'.'V! служит раствор серной КИСЛОТЫ в дистиллиропаНi
ной &Зоде, и Щ е л о ч н ы е, 'или к ад м и е в о-н ,и к е л е qз ы е, элеl<ТРО

щ~ том в которых СЛУЖ1ИГГ .не КJисл-ота, а щелочь - раствор еПl<оrо кали 

в3 ДI1'СТИМИРО!Вlа.нI-ЮЙ с·о·де.ОСI-ЮIВНЫМ материалом акт'ИlЬЧЮЙ массы поло
?Кl!тель'Н'оI'О ЭЛЕжтр.ада я'вл.яе.т-ся Н'Иlкель, а {)тр,ицатель.ного - .кацм иЙ . 

8 ВОЙСКОВОЙ радиоаппаратуре пр:именяются жключитеЛbJ10 щелоч

ные аккумуляторы. 

45. Сви:нцов:ы:е (кислотные) aIШУ~IУЛЯТОРЫ 

l{ исJТЮТНЫЙ акку.му лятор пр-едставляет со60й .стеклянный, эбони· 
товь:й или из ос060Й пластмассы сосуд, в К-ОТОРЫЙ опущены пласти

ны, я~~ ляющиеся электродами. 

П о ,1 О Ж 11 Т е л ь н ы е n л: а с т и н ы заряженного аккуму лятор,а 

состо)] т из СВИНЦОВОЙ основы с активной ма,с-сой - перекисью свинца 
rе ,\1НОI( ОРИЧJНевого цвета. 

О т р и Ц а т е Л ь Н ы е л л а с Т'и Н Ы (оостоят также из СВННЦ'ОВОЙ 

ос!-кизы С 'Разрыхле.нным СВlинцом, называемым гу6чаты ,VI С ВИНЦОМ. 
Э л е I{ т р о л и т о м в них 5jJвляется раствор' серной ки слоты в ди

СТИЛ :1ИРQlваIННОЙ воде. Плотность раст-вора iпроверяется а р е о ом е т-
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ром. Нормальный раствор' должен иметь уделыный В<ес 1,21 
(25 0 Боме). 

Если в ЗJipяж·ен!Ном ак'куму]]ят.оре положительные пласти'Ны соед;и
нить с отрицат'елъным'И через С'О'ПlрОТИ1вле'НlI-1е, то по внешней цепи 

пойдет ток от плюса (+) 'К М'И:НУСУ (-), а по внут,ренней цепи (че
рез электролит) --от минуса (-) к плюсу (+ ). Этот ток :и будет 
TOKO~1 разряда а'ККУil'iулятора . В 'процессе 'раз.ря;щ губчатый свинец 
отрицательной ,плаСf\ИНЫ J3ступает в химическое взаи~юдейст'Вие 
с серной ки'слотой, в результате чего губчатый свин ец начинает пре
;вращатыся в серно'К'I1'СЛЫ Й С В'Иlнец И, lК1jЮЕ"l'е 1100ГО, \'3ьщелЯ'ет'ся сво·60д:ныЙ 
.водород. Сrюбодный В{)ДОjЮД, так же Iкак ,11 в элем·енте, идет К поло
жительн-ой пластине. Перекись свинца положительной пластины нсту 
Шlет в химиче'С'J({)С взз:имодей<ствие 'с с,е р!ной кислотой ИJ в{)дородом , 
В результате чего также пре!Jращается Б сернокислый свинец, выде
Л$lЯВОДУ, l<ОТ{)Р.ая уменьшает плотность электролита . Как видим , 
;в результате разрящ,а акпtа;н:ая Malcca ОlбеlИ!Х .пластlИ'Н стала OдJHOPO'Д
ной, превратилась в ,с€р:нО'кислый св!И н'ец, :иJ аккумулятор !Не 'В ,со
СГОЯl-ШИ соз.да,в ать эл~ктри'Ч-есюий ток н цепи. 

На практик,с НI111югда не JJ:опушают, чтобы а'КJ<УМУЛЯТОР ПОЛНОСтью 
терял свою э . д. с., та'к ,как эТО' ,сопр{)вожда,ется выделен!И,ем боль
шого КОЛiичества ,сеrpНОЮ1СЛОТО свинца,К'ОТ'Оrpый в больших количе
ствах при дальнейшей зарядке очень трудно, удаляется, а :КР<ОМс того, 
И'ме€т большое сопротивление эл,ектрическоlViУ т.оку. 

Кислотный аккумулятор имеет нО'рмалъное напряж,ение равное 
2,1 в . В 'l<o,Нlцe заряда его 'Напряжение унеличи,вается д{)' 2,7 в, но 
после окО'нчаНlИЯ заряда ОНО ум'еньшается до 2,1 в. Разряжать а:кку
мулятоrp н е следует ниже наПРЯЖБН.иЯ' 1,8 в. 

Кислотные аКI<УМУ ляторы, по сравнению со щелочными, имеют 
целый ряд ОТРИiщт,елъных свойств. ИЗ них главные сл€дующне: 

1) они очень ЧУ'ВСТН'I1т,ельны 1< большим разрядным токам, пр евы
шающим нормальный разрядный ток, !Вызывающим Д€'Формацию и раз
рушение пластин; 

2) короткое за,мыi<аниеe П1'белъ'но для f{ИСЛОТНОГО ак:кум'улятора 
и ,выводит его 'из строя; 

3) очеlНЬ ЧУ6СПJНтелъны ,< СО'Т'РЯ'с€"ния'м, :при I<ОТlOрьгх аl(ти.нная Ma,Qca 
ВbRваЛiИl8ается из пластин и садится на ДНО ,сосуда, что может служит!. 
П:РIИIЧ,ИНОЙ замыкаНlИЯ пЛ'аС!1ИИ; 

, 4) при одной '11. той же емкости IКИс.гютныЙ а'КкумуЛiЯТОР имеет 
больший вес, че.м щелочной; 

5) хранение кислотного a<J<.l<YMY ЛЯ то:ра С эЛ'еКТipОJfИ~ЮМ требу.ет 
~ольшеro - ухода, на·блюдения и периодического его подзаряда . 

<в силу перечисленных выше 'Пlр,ичин, кислотные аккумуляторы 
в ВОЙCl<ОВ'Ой радиоаппаратуре не применяются, а прим{~'няются лишь 
для уч·е6ных целей в классах и лабораториях. 

46. Щелочные aIШУ1JlУЛ.аторы 

Щелочной аККУМУЛ$lТОР П,lеД:СП!ВЛ$lет собой ПРЯМОУГОJfЬный cocyItI . 
изготовленный из лист'О'вой ни'келированной стаЛI1 иJlи железа. Ст'еНЮf 

1R2 

60льшеи
U 

'~еха:нической ПI)ОЧI-IО-()о.суда ГОфР'И'РУЮТСЯ ДЛIЯ придания им ' " 
, СТ'и (рис. 126). . 

' Внутри сосуда помещены положительные :и {)<трицатеЛЬ:Н~I_е пла
стины. ПОЛОЖlИтельные ПJlаСТИIНЫ толще отрицательных, а в ос 1 альн{}iV1 
они по !Внешнему ви'ду 0'1' от[)ицательных не ОТЛiичаю:;:я.. П ЛLl<C ТI?,;на со
СТОИТ нз железной ,НИlкелир,ованной рамки, в которои заК'Р ,еплены па 
кеты 'с а,КТ!11ЕИЮЙ массой (рис. 127). 

Рис. 126. Ннешний ВИД ще
лочнuго аККУМУJIЯТОj.Jа. 

Рис. 127. Пластины щелочного эl(/{У
мулятора в сосраНЕmI виде с вывод

БЫМ!:: клеммами. 

Стен'!(и iЛакета нзготовлены из ТОНК<OI-.о :нш<еЛJи.рова,н:ного жел,еза, 

!Пр06ито,го маосой (JШОЭНЫХ мелких ОТ\ЗС'РСllИЙ. ~H'Y1iPb пакета в,щ}вс
КЮiвана ctКНШ:Нlая масса пласп-fНЫ. Зерна а.!<ти,ВНIOИ М<ЮСЫ по сljю<нм rаз
мерам больше диаметра отвеРСТIИЙ и потому ,н е могут высыпаться из 
пакета в то же время )ЮИДКИiЙ электролит св,060ДНО проходит сквозь 
эти от~еIРСТИЯ в <liКТИВ:НУЮ ма:осу пакета, вступая 'с ней Б химическую 
реакu'Ию. 

iВ заrpяж€'НН:ОМ Cl. 1!(кумул.яторе в от.рицатеЛЬНblХ шrаСЛ11-;.ах а:ктив.ноЙ 
мас(ойслужит .кадмий IИ Hel<oTOpO€ J<ОЛИСIествв ОКИСЛОВ железа, 

а IВ положитеmЛ-iЫХ пластинах - 'f'идрат OIКИ1си никеля. Как поло~(и: 
тельные так и отрица т,ельные IпласГlИ'НЫ со Е:::\ине нь! меж,IJУ сооои 

и имею; один общий ВЫБОД -наружу 'как от :положительных, так и от 
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отрицательных -пластин. ВЫВО'д этот на Iюнце имеет гайку ИЛlИ Me~ 
таллическую кле.м,му. Отptицательные -пластины 'при сборке аккуму
лятора ,в:та<Вляются между 'положительными. Положительных пластин 

всеГ'да бlольше, чем отрицательных, tia о,дну. Крайними пластина~1'И 
всепда будут положительные пластины , и все ОНИ с,оедJинены 'с кор
пусом (сосудом) щшумулятора . Бо избежание возможных замыканий 
(касаний ) 01'рицатель>ных ПЛ<lСТ'И Н с 'положительными между ними 
вставляются эбонито,вые палочк,и. На КРЫШlке со·суда имеются' Т1р и 
отверстия: два крайних - для выводов от отрицательных и положи

тельных пла,стин, а среднее - для зали.вt]<и электролита в аккуму 

лятор' и для 'Выхода газ,о'в. Во 'время работы OTFВ,e:pCТ<l,[e это за'винчи
В3 етсн опециальной на'Вlи нтованной металлической <пробкой со -сквоз 

ными отеерстиям'и для выхо'да Iгазов; с наружной .стороны отвеРС11I1Я' 
ПРИКJj)ЫТЫ резиноlВЫМИ кольцами. 

Электролитом .в ЩеЛоОЧНЫХ аккумуляторах служит р'аствор ·едкого 
!.,:али в ди,ст<ИллИ<рО<ванLЧОЙ Боде, -имеющий удельный <вес IВ пределах 
1,18-1,21, пл,отность которого' должна 'измеряться .а-реометром . 
УРоОвень электролита 13 аккуму лят,орах должен быть обязательно выше 
~(рая пласти:н на 5-10 Aи,~. 

Ще.rЮLfJНО Й аккумулято'р имеет с:ре;ЩI-н~е рабочее напряжение в 1,2 в . 

При разряде щелочного аккумулятора в нем происходят химиче 
ские Пlюцессы. Под действием разрядноОГО то ка из раствора едкого 
кали :выделЯ'еня .Е'ОДО'Р'ОД ,И кислород. Бодород .идет к актИI;,НОЙ массе 

ПОЛОЖИJтельных пластин, где гидрат ооКИClН ник'еЛIЯ переходит в ги;:t

рат заl<JИСИ никеля . Кадмий отр,ицательных пластин -под Iвоздейсгвием 

кислорода и воды пе рехоiдИТ в гидра т заКlИ<СИ кадмия. ПО заверше
нии этой реакции аккумулятор будет ·разряжен. Нео6Х'оДимо отме
тить, что в процессе разряда в щелочн'Ом аккумуляторе почти не 

изменяется ПJiЮТНОСТЬ элеКТР'ОJГита, что является преимуще:ством пе

ред кислотным аккуму ЛЯТQ'Р'ОМ, оде плотность электролита изме

няется в процене разряда и З3iряда. 

Пр'и заряде а!<кумулятора Х'ИМ.ические про<цес:сы идут в обратном 
порядке: ГИlдрат закиси никеля полtOжителъных пл:астин перехоОДИТ 

:в -гидрат оюи.си !Никеля, г'Ид<р-ат закиси кадм,ия пе'реходит в ,кадмий. I 

ЩеЛОГ'-lные а,к'Кумуляторы ·не l3ыделяют при работе нред!ных газ{)в, 
что .позволяет располагать их .в <одном помещени'И с аппа'ратурой, 

но ни 'в коем случа,е н.елъзя xpaHV~Tb и тем более зар'яжать щелочные 
аккумуляторы ,в месте 'с 'кислотными , так ,1C3JK I~<ислотныеиспа'р ения 

,р.азрушающе дейсroуют как на :пшктИ'ны, TalK и II-ia элеКIIjJ'ОЛ:ИТ ще
,лочного .ак,к-умулято'ра . Ни .в 'Koe~~ СJl1учае нельзя залИI3.а:тъ Б щело'ЧН'ой 
,аККУМ'У лят'ор р,а,ст'В()р серН10Й 'К'ИICJЮТЫ, Т3,I< I<al!{ Э'Ю выз,О'вет раЗlруше-

)~ие ПЛaIСТИlН IИ самого «)I:yд;a. , 
Б проце.с.се работы аккуму JI1ЯТоtpвыдеJl1я·ет газы (не вредные), для 

выхода которых ,имеются ,специальные опзерстlИЯ в 'пр06к.ах . Осо
бенно бурное !Выделение ,происходит lI1:рtИ заlРЯ1де, :почему при заря.де 

iИ нео6ХQU1)ИIМО 06 яЗta тел ЫН о ВЫIВИIf1Ч,ИI!ШТЬ и ВЫНl1lмать П'ptо6к'И. Б'о-лыlеe 
'СКОПЛбни,е ,азов -в alKKYMY ля 1'0 ре при заl<рытхx пр06ках NЮЖ<€'Т П'Р',и 
вести к разбуханию, ра спиранию боковых стенок aKKY~1Y лятора 
(рис 128), что в батареях аl~КУМУЛЯТОРОВ м,ожет иметь следствием 
КOtр{)т!{ое замыкание отдельных банок. 

Едкое кали жа'Дно поглощает из ,В'о:здуха углекислый газ, I>следспзие 
чего акку.мулятор портИТСЯ. Бо избежание этого на ПОJ3ерхности элек

пGД"'Ю'Г 'ГО1СЛ]('У]О П rLeHI<Y и з ваз.еJ1lИ'Н О,В{)'ГО м:t,сла, з алИ'вае~10ГО 
;гр{) Л!ита Cv .« ' п' ' " _ 

,в аккУ'МУЛЯТОР после залИl.3КИ эле,],1'ролита . V_ 

' Содержать,ся aI{!<УМУЛЯТ{)РЫ ДОЛЖНЫ Е абсолютнои _ ЧИСJ,о~е. ~Ol<.~
Бые СТ~НI(И аК'l(у~\у .r!ятора ОКРiJ.Ш!:8<tЮТ, а в се неОI,рашен"ы е [ас JИ 
смазывают 'вазе;1'i! НОМ для предохранения их от воз -
действия ползучю~ солей. 
По ч;аШ-Iению ( ки слотными аI~КУМУЛЯТО~:"У\И,,, ще .. 

лочные аШ<Уi\1У,l ЯТ'ОРЫ имеют целы и ряд tПре ,1 1 ~УЩ~Сl'В. 
Главные из ЕИХ : 

1) они не боятся uольших разря)'ных v токов, пре~ 
вышающих в нес'!юлъ'КО раз но'jJIмаль'ныи разряJ.НЫИ 

ток', 
ОДИТ аккумулятор 2) к о.рОТЧ (о е зам ы каtНИ е не в ыв 

из <строя; .-
3) ОнlИ OIбл<t1дают большой ме,:<аниvч.ескои. пр,очно-

Ю не 6оОЯ1'С51 т{)]1iЧ'К,О'В И ОО'ГРЯi .'ении, 
СТЬ , v ба (ПIJ'alКТИ-, 4) <саморазряд П'Р'ОЯJВJщ'ется краи<не сла 

чески незаметно); 
iИ без него, 5) их можно хранить с электролитом 

Б заР5lжеН'ном и ,разрЯ!женном в'иде; . 
6) cpoJ< служ,бы их выше, чем у КИ'спот'Ны х , 
7) при' одной 11 той же еМI(ОСТИ шелочные аl<l(У-

мулнторы требуют м,еньшего ~юлич-еств а элеК'~РОЛ>lпа, 
чем кислотные, 'чТО умеLЧЬШRет их вес и ,габариты . V _ 

ПЛЯ ,ПРИ1м,ене'Ния щелочных аК1<УМУЛП ГCljl{)'3 'в В'О,И 

© 

© 

Рис. 128. Разду
ти е банки акку

мулятора. 

r вой а)!ио ' П1паРRТУ'Р'е их соед'Нняют ста'ЛЬНЫ~1И ни],е~ 
CI(O а'Н~ыми пластинкам!" по неCl<ОЛЫ<У ШТУI( послед:овательно, оора-
;lИ РОВ б а т" ,, ' е ю а 1, 1, V М у Л Я Т О ров . Батарею акКУ-
зуя тем самым уже '1'" . v б 
' в де.11еI8ЯI-" НЫЙ ящик о'краl.lJе,нныи с о еих СТО-
МУJLЯТОР'О'В Iпомещают " б -
. 

'.. "а'l'реПi1Я'ЮТ . Б а тареЙ'Нl0lе 51ШИЮ1 И:l<1еют с ,0'I"ОВ 
Рон И ,неПОдJВИ,I<НО v.... , 5 t:' 1 jt( H 45) р-, , , r,и а нскотооые (4НЮ-l-4, :;1-' • - и- М._ lал-
рУ'ч,ки для пер е'-ItO'\..'I, , ' м б ипа 
, , ПJ(И дЛЯ переНОСI<И их на ремнях. аЛ I)lе -ата реи, т 
Л~~~~~~ k;с~'з навл.ивают не 13 яшик<tх, а в деревянных рамах. , 
4" батар"и делятся на накальные и aHO)HЫ€. Батареи 

Б ОСНОБНОМ все , ~ 64АКН 2?5 пер 
~ "'наче'Н'ия н.аlпри мер, в обозна чении ,-,- . -

!Имеют ,(,в,()фир ~~О;{)I(аЗ~l ва;от, скольк о al<l<Y,\1Y Щ1ТороВ включено после
н ы е Ц и . а 64' А о?начзет чтоо батарея <Пре;:I.на-

'в данн:о'М случ е , -.J , 
)lJ;OIв ат~льно,- ._ .. ' НО:1ОВ ' КН - что аккумуляторы ка,'1:1<1,И'ево-нике-
значена доля с:; Iдa:]~e ац ,и n) р' ы <покаЗЬ~lВают емкость батареи lJ3 амлер'-
левы е, -Л ) , 'J: 

часах. 6 А стоит 6YI<ga Н то эт{) 03'на-
ЕСЛ ;1 'в обозначении вмес,о уквы н' 5НКН-45 

это батарея наl<ал::t, а не анода . апример, . 
чает, что ч~го батарея накала шелочныХ ак,кумулято ро13 с()'сто·ит 141З5 означает, . enbHO емкоСТЬЮ в 
ПЯТIИ аl(IКУМУЛЯТОtpОВ, включе'нных последоват - , , 

ампер-часов. данные щелочных батарей, пр'именяеМblХ 
Ниже в таО.тице приве'ДБНЫ 

на вой1cr'::оIвы�x ,радиостанциях. 



Таблица ,8 

;." I 
~~~ 

I ~ I ;~ о" 

~ ~ ~< I " " Обо~нnчеIlие ~ ~ ~ Q :.-: 

TnnOU (ja'l'a- " '" t:! с; '" ~ '" 
~ ~ E-I 

х ,..:: t,) 

рей о gф р: ~ .:-:; 

~ ~ ~ I ..... Q - , 
~Qф ~ О '"; 
" .. р, З~;: ;::" ~' I ~ ~: I ;::"' ~ ~ 1 н 1.;. ~ 

г"г,Нj'И'l'Ы " л'J/ j ----------_._-------_._ .. - о 

Дтm й. 1 i '" t~ 
-----Т---I ~ I C;;t 

'" 
~ ~ 

60.3 И' - : с РУЧ[«l-1 ~ I .. 
" :!! о 

чеI{ I ъ,и ;.:t " 
о 

i s 1 
~ " '" 41~ 
Щ 0;;; 

I 

32АКН-2,25 32 40 2 ,25 
64АКН-2 , 25 64 80 2 , 25 
4Н](I;-10 4 5 

, 
10 

5HKH-JO 5 6,251 10 
4НКН-45 4 5 I 45 
5НКН-45 5 6 , 251 45 
10НК!-!-45 10 12 5 1 45 
5HKH - БО 5 6:25! БО 

! 

I ! 
i 

525±2 I 580± 2 I lб8±2 168±2 13 ,5 
1 

525±2 580 :t.2 , 3i8±2 lr.S±2 28 ,0 
1 ! 155 I - 90 1 2Н±2 :3 , 2 

190 ! i 90 128±2 3,2 , 
З05±2 I 345±2 

I 
15б±2 252 ± 2 13 ,5 

372 ± 2 I 
412+2 15о±2 252±2 16,0 

бб4±2 704:t 2 I 162 +- 2 252±2 32,0 , , 
315 +2 I 355± 2 1 170±2 385±2 27,0 

I I 

На ;РИ1сунках 129 11 130 Iпредстаозлены 6атареи 4НЮi-10 
и 64АЮi-2,25. 

Батареи аК'I<УМУЛЯТО'РОВ нужно хра,нить в .сухом, прохлад.ном M€

CT€. Батарейные ЯЩИКИ ДОЮК'НЫ быть всегда сухими !и ЧИО-ЫМИ. При 

работе необходимо следить, чтобы бата.рея ра з.ряжал:3JСЬ H€ 'Ниже 1;1 в 
на каждую банку из числа включенных в батарею . 

Напр'имер, батарею 5НКН-45 .нельзя разряжать ниже' 5,5 в, При 
ЭI<слл()атации 6ата,рей необходимо следить за НОj}мальным уровнем 
электролита в а,j(,кумуляторах, доливать их не-обходи;мо электроли
том нормальной ПЛОТНОСТИ (1,18-1 ,21) с помощью пипетки. 

МеlН'Я'ТЬ элеКТ:iJОЛiИТ ,ПОЛl}юстью НБQoБХ'ОД~t1Мi() не позднее чем П()С ле 

50-го р:аЗРЯIД,а. Пе'ред заливк'ой Gв.ежеro элект,РЮJl1ИТ1а aJ<lКУ';,I'УЛЯТ'О-Р не
(\)6хо,!JJИJМО тщателынo ПРОIПОЖJiCкать вадоЙ. 

При pa60T~CO щелочными аккумуляторами в зимнее вр-емя не
обходимо ЗIШТЬ, что элеКТРОJJ1ИIТ НОlр !lтальной плоун,ости (1,21) за 
мерзает при температуре -34 0С. В сильные NЮРОЗЫ .рекомендует,ся 
повышать плоп-юсть электролита до 1,29-1,32, так как элеlПРОЛИТ 
с повышенной ПЛОТНОСТЬЮ замерзает при-550с. ПРИ нормальной 
плотности ЭЛе>КТРОUlИта для лучшей работы ак,кумулятора его отеп

ляют. При 'работе <со щелочным,и а'J('ку,муляторам,и летом, ~ жаркую 
пого\П,у, :необходимо ПОМНИТЬ, ЧТО П'Р'И повышении темпера туры выше 
35 0С работа atкку,мул,ятора ухудшается, емкость снижается, а пр,и 
тем,пературе в 40-450 С аккумулятор безвозвратно теряет 500/0 своей 
~мко'(тИ . При ра,60те в жаркую п{)'roду батарею 3ЮСУМУЛ'Я'ТOIРОВ нельзя 
ставить на ра'скаленные камни, землю, iГleco,K, а устанавливать ее 

следует в те.ни, в прохладн-ом 'месте. 

Хра;нить щелочные аккумуляторы МОЖlfЮ .как в сухом, та'к и в за
литом виде. При длителынмм х'р'анении (более 6 м'есяцев) лучше хра
blIИть их В сухом виде, ДЛЯ чего аккумуляторы 'Р':1ЗРЯЖRJIJТСЯ - ИЗ них 

l!ы'и'ваетсяя эл e'Ktp-о,лИТ, и аккумуляторы []j)ополаС/Шl:Jаются. Пробки 
зак.рывают<ся, а крыш.ки густо с.мазываются вазелинOIМ, 

1.86 

Рис. 129, Б"Тdреп 4НЮ-l-l0. 

=-

PilC. 130. Батарея 64АКН-2,2б. 
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При хранении .аю<умуляторов в залитом 'Виде лучше их разр'Я)JJИТЬ 
на 25\)/0 нормальньрм ТОIЮМ, смазать крышки густо вазелином и ' по
ста вить на хранение в сухое, про хладно е м,е.сто, разъеДИIJ-IIИВ пере-

мычки между бан'!(а ,\~и, 

Особое 'Внимание необходимо обращать на состо'Яние пробо-к. РеЗ(l1~ 
новые кольца не ПОI<рывают вазелином, так как они от него разру~ 

шаются (11, кроме того, затрудняется выход ,газ,ов из аккумулят'ора. 

П гюбки Д:О.1ЖНЫ быть ,ПЛОllН'О за;зи,Н'чены В'О и;з.бежан!И!е попадаlН'ИЯ в а'l(-

J<УМУЛЯl'О'Р угл'еЮ1'CJЮЮ газа. . 
Разряженные аккумуляторы направляют,ся ДЛЯ их заряда на заряд

ную базу . Для 'каждог-о Тlипа аккуму ЛSIТора имеется [шолне опре-де
ленный заРЯДI·Ш Й ток, измеряемый ,в амперах, к,оторый 'и пропус

кается через заряжаемый аюкумулято'Р в теч·ени,е 6 час, непрерывно'го 
заряда, Сила З:lР Я;J,НОГО TOI<a определяется делением емкости аккуму
лятора в ампер-часах на 4, 

При М е р. I-Iзl'iТI1 заРЯДIШЙ ток аккумулятора I-II<Н-10 

10 
/з"ряда = - = 2,5 а. 

'± 

18 'КОlнце заряда Iнапряжение каждой 6аНК111 щелочного аккумуля
тора повышается .rю 1,8 В . j-f·оtpмальныЙ разрядный ток щелоч,ны�x 
аккумуляторов меньше заря;J,НОТО Б два раза . При заря-де щелочные 
аккум,улятоtpы 'выд·еляют гре~1УLfИЙ газ, поэТ'ому при заряде акку
МУЛЯТОРО'ВI<атегор,ичеСКI1 IБоспрещаеня Iпользоваться (пи'Ч'ка мlи , 
зажигать свечи, кеРОШ'l-Iовые Л:ё.МПЫ и фонари, 'JlaK как мож,ет про~ 

изойти взрыв гремучего ·газа. 

. Наиболее подр'обно оборудование и работа зарядных станций, 
устройство и работа аккумуляторов изложеlНЫ в учебнике красно 
армейца -электромеханика. 

Для красно.арм,еЙца исключительно важно знать и ум,еть п,рове
рнть lН6пряже.н.ие апшумуляторной батареи. РазrядивШiИЙСЯ ак,куму- , 
лятор, 'снятый С работы , постояв неСКОЛbll<О часов ОТJ{ЛЮЧенным, 
iюсстанавли'вает свое напряжение до нормальной величины, и если 
его напr яжеiНие измерить вольтметром , то и вольтметр покажет 

нормальное напряжение, Если же этот аккумулятор поставить на 
работу, то его наПРЮI\·ение ч'е.рез несколько МИ'НУТ упадет, так Kal< 
аккуму ЛЯТОР элеl<тричеСI<ОЙ ем'кости не имеет, 

ПРОl3ерять напряжение аю<уму ляторов необходим,о толъ,JЮ под на
грузкой, т, 'е . Б рабочем состоянии, для чею аккумуляторные батареи 
i3ключают в -радиостанцию и 'подают накал на лампы, Бсли ч ерез 

4-5 мин, напряжение не упадет, то можно включ ль ею для работ . 
на !радиостанции. 

В условиях класса ИЛIИ склада, чтобы проверить на пряжение, можно 
IЗКЛlOчи>ть параллелы-lo аЮ(У,Viу.1SПОРНОЙ батарее в-ольтметр 11 нагру

зочное СОПРОllИБление , спеlJиально по:юбраю-юе поп nанную баТ3Jрею, 
и определить напrяжеНl1е аккумулято'Р';} под нагrТУЗI<ОЙ, 

Для ПРaJВильного ухода за аl:}(У~'УЛЯ ТОIJa.:VlIИ необходи'мо вести ТОЧ
НЫ'Й уче.т времени ра.боТЬf, заряда, C'ME::l-!bI электролита 11 пр. 'в жур~ 

нале учета. 

в ЗЭJКлючение ,гrрmюдим крэ.-гкий перече'НЬ наиболее ча'сто встре
чающиХ1СЯ lНеИiСПРaJВнО'стей щелочных ЭlККУМУЛЯТ{)1РЮ'В ИI п.РИlЧ'ИН , их 
ПЫЗЬ!lвающих. 

Таблица 9 

IIереченъ неисправностеii щелочных ат;[,умул;ятороп и причин. 
"х В I ,lзы нающпх 

HCIIcnp a BHOCT~ 

1, Емкость пониженная 

2, Напряжение ненормальное: 

а) СJIIШIКОМ низкое 13 разом

f{j,тутОЙ цепи 

б ) с '[ ишко'l1 высокое при зарпдс 

и низкое llPI1 разряде 

в) С JIИШКОМ низкое при заряде 

и р азряде 

3. Выде."ение газов ненормзльное: 
а) усиленное выделенне при 

разряде I 
б) слабое газсобразование в 

отдельном ЭJ1ементе, в то время 

как в других оно притекает I-,OP 

мальво 

4. Плотность электролита СЛИШКОМ 

НИ '; кая 

5. Быстрое образование ползучих 

солей 

6, Выпучивание стенок сосудов 

7. Чрезмерный нагрев элеJ{тролита 

8, Чрезмерный нагре!l зажимов 

Причины 

]) Электролит слишком долго рабо· 
тает 

2) Систематический неДПЗJРЯД 
3) Разряд СЛИШКОМ сильным током 
4) KopO IKoe замыкание 
5) Il римсси В электролите 

6) У 'l ечка тока 

1) К') роткое замыкан ие 

2) Утсч:<а тока 
Плохие контакт ы. П ЛОХО привернуты 

гаЙI(И зажимов или нечистая ПОLерхвость 

Внешнее или внутреннее корлкое 

заМ..,lкание 

Примеси в электролите 

1) Короткое замыкание в элементе 
2) Отстающий аККУМУ Jl ЯТОР 

Электрол ит слишком долго работает, 
Пора его см ~ нить 

1) Плохая смазка в~зеJlИНО :vJ 
2) Слишком высокий уровен ь электро

ЛИТJ 

3) Дефекты в укупорке или приварке 

крЫШ ,(I1, СJl3бые СdJlЬНИКИ у элек I РОД

ных Солтов 

1) Порча автоматического клапана 
2) Пре;кдевреYlенная герие ГИlе ская 

закуп"р:<а ссуда крышкой ИJJИ пробкой 
3) Чрезмерное разбухание электро.J,ОВ 

1) Передача тепла от нагретых за 

ЖИYlОВ 

2) СЛИШJ{ОМ СИЛЬ!1ЫЙ ток заряда или 

разряда 

3) Плохие УСЛОВИЯ охлаждения 

4) Короткое замыкание между плас-

тинами 

1) С ишком сильный ток 
2) ПJlОХ И ~ контакты 
3) ЭлеКТРОill1Т не покрывает пластин 



47. СоеДИlIсние ИСТОЧllИIШП 'fОIШ 
в практике 'работы на · ра;J)иостанц:ии 60'ец все время име~т делi(') 

с источниками т,ока, соединеНIНЫМiИ в ба тарен. 
Б а т а <р е е й называется группа элем,ентов или Ш(J(УЛ1У~ЯТО<РОВ , 

соединенных между собой по определенной OKT€M€ - параллельно, 
по·следопателыю или см·ешанно. 

Бсли мы ,возьмем hec1Ko-лы·0o эле~1ентов и со·еДИ'НIИМ плюс одного 
элем,е нта с .минуС'О:vl следующего элеiVнонта, то такое включение источ

ник,он то'ка называется л о 'с л е Д о в а Т е л ь н ы 'м (рис. 131). 

Рис. 131. Последовате,lЬНОС ВКJlIочение элементов. 

Последовательно элементы 'Или а'I<rКУМУЛЯТОРЫ соединяют тогда, 
когда желают увеличить напряжение всей батареи, не изм·еН5!Я ем

КОП1J1 6атар€и в ампер-ча сах . 
На п ряжение 'В·сеЙ батареи при послед.ователыном соединении одно

родных источ.нш<Ов т·ока ув,еличивается во столыко раз, 'сколько 

элементов ВКЛЮЧБНО последовательно. 

Uбатареп = U ! • n, 

где и1 - напряжение одной банки аккумулятора или одного эле
мента, 

IL - число элементов, включенных последовательно . 

При м е р. Для питзния У)1форv.еР1 раJиоста " ЦИ ' средней мощ" О С Т'f ВКJlЮЧ -НО 
послед'·вательно 1 О ( а!ЛК 11 елочных аккум 'лят ~ ро<. Ha ll ря;((ение каж lОЙ банки 
равы :! 1,2 б . Какое НJПРЯЖСН е подво ится для питания умфО Р:,Iера от батареи? 

Реш е н и е. U б = и] . n = 1,2 · 1 О = 12. б. 

Если 'МЫ возьм€м несколько элементов или аккумуляторо,в и плюсы 
всех элементов при,соединим '1< одному п р,оводу, а минусы всех эле-. 

ментов присоединим 1< друг,ому ПР0 80ДУ, то такое соеди:нение источ

ников тока lНазывае1'СЯ пар а л л е л ь Н ы 'м (рис. 132). 

1м. 

элементов или ак'куму

уrвеЛ 1ичинается 

,ИЛИ аккумулятора. 

П~ параллельном соединении 
ЛЯ торов н а ·п р я ж е н и е (j а т а р е 11 н е 
1'1 остается ра:БНЫМ на'Г1!ря:кению ОДНОГО' ЭlЛемента 

Иб == Иодного элемента. 

П~ параллельнО'м со€ди нении источникОВ тока 
е м '1< о .с Т ь 6 а т а р е 'Н у В е л и Ч IИ В а е т с я В ч и с J! о' раз, р а' в
н О е ч и с л у о- Д н о р о ДН Ы Х Э л е м е rН т о В, в I( л 10 Ч е iН ·Н Ы Х 
пар а л л е л ь Н о. 

Отрuцательный 

Рис . 132. Параллельное. включение элементов. 

При м е р. Батарея аккумулятор·ов накала имеет eMI(O'CTb 10 8-'1. ]{аl(ова 
будет емкОСТЬ общей батар еи, еСJlИ мы с·оедИ'ним параJlJlеJlЬНО две таких 

батареи? 

Реш е н и е. 1 0·2 = 20 а-ч. 

с м е w а н н ы м назы·вается соединение неСIЮЛЬ!('ИХ эпементов ИЛИ 
аI<lСУМУЛЯТОР.ОВ после)J;овательно, соед!ИlненнЬ!х в СВОЮ очередь целыми 

группами параллелы-ю. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие пре'Имущества [Имеет сухая анодная батарея перед другим'И ИС10Ч-
н иками тока? 

2. Расскажите, как у,стр·оен элемент Лекланше. 
3. Для чего пр имен я ется деполяризатор в элементе? 
4. От чего зависит величина э. Д . с. элемент.а? 
5. Как устроена анодная батарея? 
б. П еречислите отриuательные свойства сухой анодной Ьатареи. 
7. KaK~BЫ электрические данные сухой анодной батареи? 
8. Чем отличается аккумулятор 01' элемента?' 
9. Что служит электролитом в свинцов·ом аккумуляторе? 

10. Почему кислотные аккумуляторы не нашли применения g ВОЙСКОВЫХ 
радиостанциях ? 
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7. РаССI([Jжите, ,(ак устроены !(OI-IДенсаторbJ: .а ) ПОСТОЯIIПОЙ емкости, б) пе
ремеJlНОЙ еМI(ОСТИ, В) диференциальпыЙ . 

8. Кш, ~!ожно получить ПВЛСIIИС резошшса в ](олебателыIOМ I{Оlпуре? 
а . J\аю:е ВИДЫ связи существуют между ]<онтура:VIИ? 

] И. Перечислите ВИДЫ паразитной связи и способы борьбы с IJЮШ. 

r л А В А Xli 

РАСIIРОС'11РАНI~НИЕ ЭЛЕRТРОThfАГНИТНЬIХ 
ВОЛН 

Излучаемая антенной псреДQТЧIша :7JN:жтр'ом.аl'I-lI'IПIСНi ЭН~РI'ия 
рnспространя€тся ~Ю :в се С'ГОР'QlНЫ В Биде I<олеба:ЕU1Й элеJ<Тромагюп

нога ПОЛЯ ('Б.ОJГН). При этом 'МaJКСИ'~liаЛЪ1-liаясилг. э-г.их Iюж:6анп;й будет 
J3 непосредствсшюi1 близости от антенны, а по мере удаления от нее 
си.-!а :I<О_'1ебаний будет п-осте,пеJ-llНО осла,беlfЗiать. СЮlЫЙ процесс рак:.про
странения элеI,ТР,Q.мапн1ТНЫХ 'волн в ,пространст в-е очень сложен и во 

многом зависит от ча,стоты колебаний. Это за~тавило разбить есе 
элеЮ',ром.агнитные волны, лрименяемые в ради-освязи, в спою оче· 

редь на отдельные диапазоны, в заВИСИi\ЮСТИ от особенностей их 

распространения в пространстве. Это раслре.деление прv.ве.'1ено ниже. 

РаспредеJlеш!с ВОJШ 

I 
П"2'SIl>J. "ОЛ1l I ДШiНl1 1I0lПI 

В J.J ----_ .. , 
Длинные велны 

Средние ВОЛНЫ 

Промежуточные волuы 

J{ ОРС.тJ<ИС волны 
~льтраКGроткие золны 

l' 3 000 и длиннее 
200·- 3 000 

I 50 _ 2ОО 
10-50 
1-10 

Частота n г·,~ 

от 1,5 . 10а до 1 о:> 
от 5 • 100 до 1,5· 1 Об 
о т 3 . ] 07 ДО 5 . 1 са 
от 3 . 103 ДО 3 . 107 

l~ассеивание элеКТРО~IaГНIi'l'НОЙ энергии 

Вся энергия колебаний, излучаеман антенной n ОДНОМ месте, 
распределяется на создание колебаний 130· всем пространст,ве, и по
ЭТО:>1У г;!е-то далеко от передатчика сила этих колебаний 'в пр<ост
ранпв-е 6Y,JeT у жеСЛi16ее. 3т'0 очень похоже на колебания 'Воды 
(р'ис. 166) . К<ш 8и.ДИ~1 из рисунка, высота :волны в месте падения 

камня гораздо 'выше, чем высота удаленной волны. ОПJIсанное- я'вле о 

вне называется р а с с е и в а н и е м э н € Р r и и '8 пропражтв'е. 

Поглощеппс 3ЛСШJ'JJOМaI'НПТНОЙ эперl'lП! 

Если на ПУl1И 'распространения электромзтнитных 80ЛН [Зстречаются 
предметы, проводящие ток, - железные строения, крыши и Т_ п., то 

ОНИ ПОГ_10щают ча,сть эне'Р'ГИИ беЗ60звратно, что, eCT€CTHeHHo, сильно 
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ослабля ет силу П;р·ИЕ'ма . Это особенн{) с'!лы-ю шазы,вает ~я 8 тородах. 
Интересно от·м етить, что если на пути распросчшнения волн встре
тится ropa , ТО [JОЛНЫ ее огибают, и возможен случай, что у подошвы 
горы невозможно -будет о-существить Прl+е:11, но внекотором , отдале-

Рис. 16б. Распространение колебаний воды (образование волн). 

!+ИИ он будет ноз;можен (!рИС. 167). Это явление q1азЫ'в а ется радио
т е н ь ю. РаДJЮСТ3НЦИЯ, развернутая как указано на р.исунке, нахо-
ДИТСЯ в радиотени . 

РаспросmР(Ш8нuе 

17риеманеm 

Рис. 167. Электромагнитные волны огибают бол ьшие и крутые горы. 

3емля таюк-е rЮГJJlощае'Г ЭЛе'I<тр:о,ма,ГiНИТНУЮ энерпию, причем осо

беННIQ сильно IПО'Г лощаerп::я землей эне'jJ'Г'ИlЯ IJ(ОlрО1ЖИ'Х и ча'ст!И 'ПРОlме
ЖУТQlЧНЫХ волн. 

Водные пр'С)'Странства (реки, оэера, моря) по'глющают гораздо меньше 
ЭНejР'I1И/И, че,м земля. Эти.м и 06ЪЯ'оннется б6t!lьшая iдаJllbНОСТЬ действ/ия 
раци'и на БОlЦе, чем на зеМJIе. 

Пе,счаная почва IИ ['орные породы поглощают больше энерnи:и, чем 
д'Ру!'ие почвы. 
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Отраше lJ ие :МСI'ТI)олаППIТНЫХ:/ВОЛII 

Э нерг и я КОРОТКИХ IЮЛН сильн ее ПОГ.10Щает,ся зем пей, чем энер
гия ДЛИНН blХ , и .на 130Лllе примерно 13 40 t.1 Т[1У:\НО связатьс я на ра с
стояниях ,от '100 по 400 [(М, но Оl<а3ЫБает~я , '1.1'.0 на :)'1"0[1 Ж€ В·О1.не , 
при той же мощности п-ереда т чика, уда·етс я, как J1Р"зило, наладить 
регулярную бесперебойную связь на .ра. СО{)Я'НI1ЯХ в 1 000 им 11 выш е . 
И ослеДOlвз ни,е этого явления 'П{жаiзало, ч т о сетп,! п-е,рЕ~~9.ТЧ'И.К работает 
fJ Jj.иапаз{)не ](О ]:>О1'/(II1Х И JIIИ ч аоСТИ ПРО""Joежуточных Б'О ЛlН , то 3'Hc.!Ji lIQ 
антенной излучаетс>! ПУЧЮ1.Vl И сразу в. ДВУХ .l ·:апраrзл"ниях (рис, . 168). 

Рис. 168. Схема рас пространени я коротких волн. 

Большая ча'СТЬ '3сей излучаСII.ЮЙ З<1(:'IР'I'ИI1 наIПРЭ.IВ'л~е'ТIСЯ от земли 
под угЛIОМ вверх, а rн е60льшая часть энергии lЮРОТЮ1Х волн !ра<сп']J'О 
CТlр;аlняет,с5Т IЩОЛЬ по'ВеР~)ШЮiСТИ зе~~J1И. TalK кшк энерги.я 'КОРОТlКlИх волн . 
очень <::VlulbHO IП'О'Г ло,щаоет!ся землеи, ТIО !юпеба!НIИ'Я пра.КТИ1чес.ки зами
рают на не60льших расс!'ОяН'иях от передатчика. Та часть Э!lf>ергии, 
которая 'Распространяется 'Вдоль поверхно'сти зе~J1JИ, lНазывает·ся 
п р я м о й, ,И л и 3 е м 'н <о Й, в о л н -о й (поверхностнои). 
Пучок .колебаниЙ, устреми:вшийся от антенны BBepx~ на расС'гоя

НИЯХ 120-200 1{If1 от ЗБМЛИ 'Вст.речает разреженныи июй аню
сферы, который колебания !Не ПРО'пускает, я в.ляя(ь сам ПРОБ'ОДНIYi'!-IOМ 
электричества, а поэтому колебания I<aJK бы скользят по нему 
и,от:разившись от неГ'О под каким-то углом· , пола.JLШОТ обратно на 
землю. Слой, отражающий электромаП-lитные волны, назьшзастся 
с л о е м Х И 'в И 'с а й Д а по имени ученого, его о-гкрывшего. 

ВОЛiНа излученная ' п од углом и возврати'ВшаЯlСЯ на зем,лю, :носит 
названи~ () т Р' а ж е!н он О й IВ О Л Н Ы (пространствеIННОЙ). 
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Угол, по;; которым отраженная волна ОТРЫ\9аетс.я от зеi'.1Л!1 вверх, 
заВИСJiТ от !ряда причин, н т'Ом числе и от формы f1 типа aHTeHH;,I, 
длИ'ны БОЛI~Ы 11 (О(ТО>1'I+И51 3ТiVюсферы . Я5лен:ие (JТражения хара[псрно 
ТОПЬ:КО ДЛЯ iКОljJ'ОТЮ1Х IВОЛН И - не60лъшо-i\ часги ПРO<i\'!еiКУТОЧl~ЫХ 
ВОЛН. 

ИЗ рис. 168 .ВИДНО, ЧТО на ,каком-то Пj)остраJI(ТВ€ зе~1fЮГО шара 
между прие_~1fi'CIi'·[ и передающей радностзнциями радиоприеi,1а не буд'ет 
вовсе, так ка_к земная ,волна :ВСЯ уже погл,ощена, а отраже'Ннан волна 

воэвра~\ается на землю где-то д<шеIЮ. Пространство это называется 
з 0u 'H {) И М {) Л Ч а 'Н и Я, илн М -е 'р т !з о' Й з -о н о' Й . в наших мелких 
В()ИСJ(()ВЫХ радиостанциях используют для связи только земную НОЛi!)', 

но могут иметь "1есто и отраженные В'ОЛНЫ. Не исключен;} IЮЗ!V10Ж
ность, что передачу 6атальонной раЦIПИ могут уотышат!, и за не

скоЛЬ'](>О <Сот l[(ило~]етг,Q.I3, что О{JяtЗьюает боЙц.а быть ос'о6с::нно ОСТО
ГЮЖ'I-IЫМ прн работе на рации. 

Д.вевмые л почиые J!ОДИЫ 

Расст'Ояние от земли ДО слоя ХИВJ1сайда и структура {a~10ГO слоя 
не постоянны, а изменяются в зависимости от вpe~1(oНl1 года. СОСТО· 

яния ,~,оюды И вр,е~1б{И суток. Это при.водит к Т'ОМУ, что С о;\ной 
И Т'ОИ же О'ТijХ\ЖС'Н]{IOЙ 'Iюл'Н'ой мmЮj-jIQ получить устойчивую связь 

M-еЖД), радиоста1JЦИЯ'МI1 днем , '110 .при раБО'те НlOчью связь установить 
нельзя, так 1(;1[( волна IJIOзвр:ащается на землю где-либо в другом ме
сте или IЩ8се не В'ОЭВiращается. Это явление заставило исследовать 
прохождение различных 'волн днем и ночью, н л!р'актачеСКIIМ'И на-блю
дениями устанш:шено, ЧТО С13ЯЗl> ПрИ ПОiVl -ощи ЕОРОТl{'ИХ волн на дале

кие ранто'Я'Ния мо,жет ()СУЩССПJJIЯТЬ{'Я: 

1) днем на еюлнах 10--20 М, {)Тчего 130ЛНЫ эт и получили НElз'Ва

вие ДН е н I-! Ы х, 

2) НОЧЬЮ на В'олнах 25--50 т, отчего волны эти 'получили название 
н о Ч н ь! Х. 

Особсв:лос1'И распроетрашшюr 1)!1iIJJИЧНЬП воли 

Сравнительно ПРОСТ'Q раСП<РОСТlраняются волны Д л и н н ы е и с р е д
н и е. Энергия, ,излучаемая антенной, ра.ссеивается над землей '11 по
степенно ею ТЮГЛ{)l]щется, т. е. земля как бы 06вола'j{,yj,вается колеба
НИЯМИ длинных и СРfДНИХ волн (ри-с . ,] 69). Это гюслужило .причиной 
того, что для целей радиовеЩа1-Jtl1'Я 'прИМ€I-ШЮТСЯ именно эти ВОЛНЫ. 

J{ ().р о т к и е ОБ о л н ы имеют свои особенности, разобранные нами 
выше. КРО,\1е ТОГО, при приеме коротких волн н;}6людаются случаи, 
когда ,сила приема Р€ЗI<О падает, а в иных случаях д,аж,е с{)в·ершен:н'О 

пропадает; это явление носит название «ф е 'д и н г». 
ПОСКОЛЬКУ .ко<роткие волны имеют ДЛЯ нас особое значение, дадим 

им оценку, псречисли'В их прс<имущества и недо'СтаТЮ1. 

Л ре, и м у Щ сс т в а. 1) Для связи на, 1' ( ОI]JOТЮ1Х волнах требуются 
осн:;нь ООЛЬШiие частоты, ЧТО позеолнет оольшо~у числу радиостанций 
раоотать ОДIюв:ременно, не мешая ДРУГ ,о,рУ'гу. 2) Возможна связь на 
большие расстоя'ния при МИI-Jlималыюй мощности передатчи,ков. 3) Ко-
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роп(ие GОЛНЫ дают полную воэможность применять простейшие 
антенны, позволяющие il в-6енных условиях скрытнО lХiCПОJЮЖИТЬ 
ради()( та нцию. 
Н е Д () с т а т к и. 1) СИ!lbная зависим'ость их раС!1РОСТРШ-IеJ-Ы+Я от 

RГ){';\~СНИ рода, суТ'О!( и погоды. 2) Наличие ~ДИНГОВ при пр'иеме. 
З) ОТСУТСТlше l1'Р'ие~1(i в пред'елах мертвой З'оны. 

Рис. 1119. Р,1СПРОС1 ранение ллинных волн ВДОJ1Ь lJO[~еРХfЮС 1 с1 
земного шара. 

у л ь т р а к о р о Т к и е Б о ]1; н ы. Волны 'короче ,] О IИ на~~Ы'ВaIОТСЯ 
ультракорлт){иiV1И. Здесь ПРИiVI,еняютсн частоты, исчисляемые десят
ками М,ИЛJти,онов периодов в секунду. 

ОСНОВНОЙ особенностью их [J;}СПj)О.(l'ранения является то, что ,СВЯЗЬ 
Q(~уществлнется Т{)ЛЫ<·О' на эемной !30лне, так как отраженная I!юлна 
на землю не возrзращается. Поглощение энергии УЛЬТРШЮРОТlС'i1Х волн 
землей ЮЩJ.ЗIДО сильнсе, чем КО'jJ'ОТКИХ, а IЮТОМУ {!3язь на них !ЗОЗ
шожна ТОЛЬ11(О на не60ЛЬШИХ раIOСТIQ'51tН.и:ях. у льтраIКОР'О'ТКИ't B{).'1Hl,! 
плох,о {)гибают лсж:аЩlфе ,на I1Х пути Г'оры, 11 iнрактичеОl<И пр,нею за 
"Г'О~IJОЙ ПОЧ'!1И неВOIзможен. ДаЛЪ'I-IOIСТЬ ДСЙСТIВИЯ У ЛЬ11ра'КQljЮТ'j{IQI[JОЛI-ЮВЫХ 
',Р~Д:'ЮСТЭ!I-I'l~ИЙ в 'большой степени заIВ'I1'(iИТ от 'р,ельефа местности. На 
открытой ,местности даЛI:iН>ОСТЬ действия зздвое больше. чем на средне-
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пересеченной местности . Если же рацию поднять на вершину горы 
ИЛИ же УСТЮЮН'ИТЬ на самолете, ro д.альность деЙСТВll1Я ее зна чительно 
OO';i<pa'CTeT И' м{),жет досrnгнуть не'~к{)Л'::,ких ДЕIСЯТКQ!В КИЛQ'метр.QIВ. 

Как правIИЛО,СВЯЗЬ на УЛЬТ'jJаКQj)QТI<ОВОЛlЮJ3ЫХ радиостанциях 8'ОЗ· 
МОЖJ-fа в пределах прям'ой 13ИДИiVЮС11И1. Отсюда я,сно, что для ПQвыше·· 

~гия 'Их дальности надо УСТ::1навли:nать их как Г,ЮЖНО выше над ур·о'внем 

земли. 

Ультракор()т!<()волновые раДИОСТJ;НЦИИ очень портати-вны, легюИi, 
ПlPосты i3 обращении, допус,кают работу :на ходу при обслуж:иваНИ!1 
всего ОДНИМ чел>Овеком, а ПО'т(),му могут найти ШИIР'Оlюе прим,ен,еНlие 

113 вой-сках для связи на небольшие рассroяния . Другим их преиму· 
ществом ЯВЛ5lе'J1СЯ то, что в силу JlРИli1енеН:И1Я на 'Них для связи чрез

вычайно выс·оких ча-стот име·ется полная возможность на не60'ЛЫUОМ 
уча,стке м·естности расположить очень большое количество Од!НО· 

врем,енно ра'оотающих станций, не ,мешающих друг другу. 
Приемо-передатчики ультр.а,КОРIO·ТКОIЮЛНiQВЫХ ради,останций по своей 

Пpiинципиальнюй CXE-i'lle СХОЖI1 с пр'Ие'~~'О-J1ередаТ'ЧiИJ]~3IМ!И радиостанций 

других типов, но ПО шоей конструкции и 'МQнтажу резко· отличаются 

от друГ()й аппаратуры. ПОСКОЛЬJ<У ОНИ генерируют ультравысок'Ие 
ча сГ'Оты , в l-I'ИХ ДОЛЖНЫ устанавливаться ИСКJJ!Ючителъ'Н() точные детали 

с очень неБОЛЬШИNlИ емкостямИI и самоиндукцией. Уделяет<:я особое 
внимание устрctlнению вредных емкостей, вредных связей и 'влияния 

.тела ;и рук р'а;п:иста, раоо'тающего на радИ'о!ста'IЩИlИ. Чаще 'Пр'именяются 
сверх;р,ете:нераТ'ИlВlНые П'Р'иеМIНlИIКИ, как наiИOOлее Оlгnра:вд.аlВшие себя при 
приеме УЛЪТlра:lЮрОТК'И\Х волн. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Почему энергия J{{).'Iебанш1 электромагнитных волн больше iJблизи пере-
д ающей радиостанции 11 ослабева.ет по мере удаJJешш от нее? 

2. Расскажите о явлении поглощепип элеКТРО;.f::lГНИТНОЙ энергии. 
3. В чем особенность ра~пространсннп КОРОТКИХ ВОJJИ ? 
4. Что такое ночные и дневные волны? 
5. Ч~?v1 х~рактерн~уется пвление фединга? 
6. Расскажите, в чем преимущества короТJ<ИХ волн и каковы JlX ведо 

стаТЮJ. 

7. Расскажите, в чем преимущества и каковы недостатки улы'акороIкихx 
R,ОЛН. 

r л А В А ХIJI 

АНТЕННЫ 

54. От:ич)ытый ltoлебательиый: I{OHTYP 
Колебательным кон тур()м называется электрическая цепь, ео,сто

ящая из емкости и са :\,ЮИНДУ.JЩИlИ. РаСС\Юl1РИ:Vl колебательный кон
тур, в KQTOIPOM колебания возбуждаются ОТ специально'го Г~НlepaTopa. 
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70 6 Ь 'обкладки el'o ко.нденс.атора, l<aI-<: это (РИlс 1 ) и у дем rазднига т ~ 
. ' J Р С 171 а Что пр.м этом п.роизоЙдет? ко'ле6ателыIыи 

показано на и . " .' обе его 
,К'ОНТ . ·сохраняет СI:ЮН СВОЙСТi!за, так как ,в нем 'сохраняю r(~1 . ' . 
.состl:ные части - €M!'{{)CTb И самоиндукция, и ТОЛЪ'I<О уменьшилась 
емкОСТЬ конту'ра . , 
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Нсmо'lНШ; 
возбуждения 

Рис. 170. 3~,:.шJ1~;ТЫЙ колеб:зт~ ,';;'!JblЙ LШНТУР , 
СВЯJа!!ный с возбуднтел:ем. 

6 

Рис. 171. Прrобрэзование замкнутого контура в открытый 
колебательный контур. 

Пр()д()лжим Iнаши иссле.)J,'оваНI1 Я и совершенно развернем .к,ою·ур, 
К3I<ЭТО показа,но на рис. -171, б. K-о,НТ)'р не наруши.лся, пот-ому что 
имеет .самоиндукЦИ'Ю и -емк'ость, !и '13 iНeM будут СОЕ·ерш аться колеба
ния тока, В'оэ6УЖ;Lаемые гeHepaTopO~1 . Если же мы наш.и малеНЬК,ие 
обкладки К{) нд,енса ТО-Р3 теперь за~~еним, Д ,lИ'Ш!ЫМ'И лучами антенны 
(:рис. 171, п), то ннчеr'{) не пр,о.:'!lП;J ае:v1, та,к как если Г1:i1<Х,Q,дни~ Ж-2, 
чем o-БКЛ<l )J!I(,И !({)%J,t'IJ;«ITopa. то зато 00 мнОГО раз ДJN1Iннее, и сле;J.Q· 
sаТ8ЛЫЮ,ГЮЕерх.ность прОВО;l:~!,i(а (а е~o[<J';ОСТЬ ZШЗИCIJП от П'озе;)х,;-юсти 
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ппасгин) не меньше ПО IJ еРХJ-ЮСТИ 06клаДО.I{ конденсатора . Итак, мы 
Rce же имеем I<О'леба тельный контур, КОТОРЫЙ состоит из 'С8. NЮИНДУК

ll'AI1, обра;1'()Ш! IНЮЙ катушкой самоиндукции и саМОИ'НДУ'Iщией Г1ровода 
<.штеНI-IЫ, и еМI({)СГИ, оCJра'ЗОШ:llВшеikя между прооодами антенны. Пр,е
небреган) еМI({)С; ыо и сам,ои ндукцией ПРОIЗодов ,1нтенны ннкак нельзя, 

ТЩ( Ю1К каждый метр одиночного луча антенны имеет ОКОЛО 5 см 
емкости и 2000 см саМОИ'НДУ'I<ЦИИ. 

ОGыч,.,о ВJ Cllпеннь]х конту,рах антенна ПР:1i(лючаетс,п]( одному 

концу ,каТУIlII<И , а нт,орой конец r<атушки 'Соединяется с землей, но 
Т3'I< l(aJ{ иногда 61,18aeT трудно получить хорошее ззземление, то B:v1c

СТО зеМЛl1 пр'Именнют п р () т и в о ве с, К'оторый заМСН5Jет землю и 

является I«Ж 6ь! вт ор{)й 061;лаДJ(ОЙ ко'Нденсатора. I1[J'ОТИ'lювес (остонт 

И:3 РЯДа проnадов, ~rатянутых под антенной 111 соединенных между 
собой. ПОДВСШlшаето! ПР ОТИ[J.овес на ,спеЦИ~ЛЫI[,JХ i<О'IЬЯХ на высоте 
от 0,5 до 1,5 м над зеН1 J1 еjj. 

Вся система, состошцая из антенны 1'1 lГiPOTI1Ho o eCi:J , 1 Ia J ы вз ется 
р а 'д и О'С е т 1010, 'ИЛИ ·0 Т I( 'Р Ы т ы ~1 I( О Л е б а т е л ь 'н ы ГV1 I( О Н Т у-
'РОМ ( р,нс .1 72 ). 
Физи ческие п рацессы коле6ЗJНИЙ в открытом коле6аТ€ЛЫ-Ю.\1 Еонтуре 

ОТЛJ1чаются от пр,оцессон :в замкнутом контуре T'e ~,1, ЧТ [) еС JИ1 [J за JIII: ! (

нутом Iюнтуре вся самоиндукция была сосредоточена в I'{sтушке, 
а емкость - 'в II(онденсато;ре , то в открыт{)м контуре та·J<ИХ CI{опле 

ний нет, а емкость и самоиндукция В'сей радиосети распределены по 

р;оей ее ;ДЛИlне,--- \каждый 'К'У'сочек раlДиосеТ'и имеет и 'саЛЮ ИНДУIЩ't1Ю и 
емкость. В замкнутом I:-<о:нтуре ТOIК шел нз конденсато ра н катушку 
на со.здание мапв'Итного по,fJЯ , а из каТУШI(,И в Iконденсатор :на его пс

реЗaJР'ЯД, .J1:Р'ичем ТОI< :i3 лю60.М месте контура был о,lJ,ина]({}I3 . В откры
том же колебательном контуре лр'оисходит процесс заряда сам{)й 
антенны KalK конденсатора , но IB ЭТО же .'lЗРБМЯ, за счет тока заРНlПа 'и 

разряда антенны , 1! ней '06разуется и maT']-lитное поле, так как 
о.на же ЯНЛ5Jется и са~ЮИНДУI<цией, следов.атеЛЬ'I-Ю, вокруг антеlШЫ 

образуе:Т'ся од!!,ювре'меН:]-IО элеl(Тiр'И'че:око.:е и маг·н:итно€ поля. Это. обра
зованно'е электромагнитное поле отталкивается аН'н~·нной реЗКИ,,1И 
бросками в пространств,о, два раза за каждый пермод ко.лебаниЙ, 
образуя тем самым в про'странстве движущееся 'элеКТРОМUl1нитное 
~-<оле6ание. 

Осо.быЙ интерес rrр·е'ДСТaJВЛ5Jiе'Т то, что ,сила 'Гока, :в ПiР'ОТИIВ'ОПО
ложность за,мкнутому контуру, в разных местах антенны будет раз
личная - !на конце она будет равна нулю, а у протИ'воrвеса будет наи
большей, что и ВИДНО 'Из графика (рис . 173). Объясняется это тем, 
что. ток, идущий по антенне, у самою пр,опФв,овеса должен быть таким, 

по величин е, чтобы о.н м{)г зарядить нсю ~Лl1НУ гцровода антенны. ПО 
мере пр"ИiБJJ!ижеН~IЯ к ко'нцу ш-п€нны ток уменьшается, так как за
трачнвается для заР,Jда часгей пр{нюда антенны. Напряжение распре
деля·ет(я наоборот - на конце антенны оно веЛИ'IЮ, а у противовеса 

равно нулю. 

НаН'большие значения тока и напряжения называются их п у ч· 
н о с т ь Ю, а нулевые их значеНIЮI - у з J] а м и . Поскольку на кон
цах а'Нтенны всегда бывает пучность напряжения, 'Ю они всегда изоли

руются от мачт целой цепочкой на11.е}!сных изолЯ'1"О\РОiВ (рис. 174). 

I 
1, 

.\.1 

Р l' oJl:p6aTeJlbHbIM J<OHrypO:v1, \Имеющим свою 
аз антенна является , - . ',. - ь' , 

, то есТ'<;ст;зенно что она им-ее1 и св{)ю ,-о 
самоин ~у[(цию 11 ,емко. е ГЬ, , 1 . ., _ , 1" 

;J, . . '<lо "аЧ'1Й и собственную Д .'lнну волны, J,OTO)JD-CTI}"H I-!ViO часТ{пу !(Oj,~U c . . t v • Б -' 
'- J -'\'1,{{) r тн И сам{)инДУКЦИ'И caMOl1 антенны. I ех 

зависят от [J(: Лl1Ч'ИНЫ 'С' ~ " . "', " . ' 'С'НУ· 
оо~ ст"еН!I 'lЯ AJNiHa 8'ОЛНЫ антенн ы iJсJ!И" cI, в ,,1·11e.,I, 

случаях, ·когда (1 и -о. < 

\, ,</ 
'- ,/ 

/ \ 
\ 
АнmшfНй 

Рис. 172. Открытый J{олебатель'
ный контур радиостанции , свя

заннЫЙ с контуром передатчнка. 

,/ 
Рис. 173. ГрафИК распре'дел("ния 

тока И напряжени я в антенне. 

Р и с. 174. Цепочка изоляторо!'), 

включают у]юрачива:ощYiЙ 'КQlнденсатор (рис. '175, а). Если же соб 
ственная длина: волны антеННbI"недостаточна, то 'в цеП~,_антеmJb! 131c

r
l1O: 

цзют УдJJlI1J!·ШТе.льную катушкусаllЮWН:Д)l1!ЩИIУI (рис. 1/ J, 6). Для на 
.строЙки aH~г·eHHЫ в реэонан!с с ](()ю-урамн на разл1И;НЫХ волнах в Ц~~b 
антенны включают ИЛИI<онденса торы перемен:н'ои еМl(О':ТИ ,ИМ ,к-е 
ВЗ;Рl10метры (рис. 176) . Дальн{)сть дейсrnИ5! передаТЧl1\'(~ оудет у!3 еm-~ 
чи'ваться с унеЛlичеНИ>2М СИЛЫ тока 'в а'i'пенне и Д е и <: т ну ю Щ е и 

в ы с о т ы а н т е н +1 ы. 
110;.\ дейстпующей IВЫСОТОЙ аНТеННЫ мы ПОНI1';v1аем такую ее УСJЮБ-

ную высоту, Е'ОТОРУЮ имела бbl антенна при раВIюмеРЕО~1 распреде
лении то'ка 13 ней и способную излучать такое же количе'ство энергии, 
как и в.ся аН1'е'нна. Используется это пошпне для !l{)дс чета антенны. 
Ка'КПI1ц.им \ИЗ рис. 173, дей(твующая .высота h , всегда меньше гео
меТРИЧБСКОЙ <и зависит исключительно от характера распреде ления 
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тО.!(а вдоль :штенны. На рИ!СУIН1\(' 6ушюй S оБОЗlначена. площадь тока, 
образованная аМЛ;lНТУДIIOЙ СI1ЛОЙ т{жа J и дсйспзующей высотой 
антенны .. 

I 
Ci··.~·}~. ;)7.1 
~.'JD.c, 

СН 

Рис . 175. Ошрьтты ii [{[\-
Лft1ателы-[ый контур: 

(J,f: - ;}'П'()lН!Ч!1RRr-ОJЛИЙ НОИ

девсатnр, nI\ntoЧР.FIТJ blii n ан", 
T~Hliy.IJ'i~ - ~'ДЛIПIП'('е"lЬН;ИI 

иат;sтшна, ВI,JН()Чf~П1Нtri D flИ" 
7IНIП~'. 

Рис. 176. 8кmо'тение 
вариометра в антен

ну. 

Обычно антенны передатчиков состоят н,е ИЗ одного ,луча, а ИЗ 
нескольких, (о,единенных между ,с·0о60Й для увеличения емкости 
антенны (рис. 177). Антенна подвешивается на мачтах. Для соедине
ния антенны с передатчиком от каждого луча (руска'стея ВНИЗ про

вод, называемый с н И же н и е м. Б зэ.В'ИСИiVюсти от м·еста включения 
снюк-ения ' в провода антенны их можно разбить на сл'едующие вlИ'ДЫ 
(рис. 178): 1) Г-о6разные,е-сли снижение соединено ·с концами 
лучей аНТЕ:ННЫ с ОДНОЙ {TOp'oi·rbI, 2) Т -образны·е, если снижение 
соединено ·с сере:1ИI-ЮЙ ЛУЧеЙ ,штенны. 

Действующая Быс,О'та Т -образных и Г -образных aI·neHH palBHa 
примерно 0,8 высоты ,снижения . Материалом для пrJoOЕЮДОВ антенны 
и сни'же'Н-ия служит а:Н"Гбln-fЫ:Й б'Р'ОЧ-I30'БЫЙ ЮIнатИiК. К'ОНЦЫ антенны 
1-1 пр-о-тиво'веса надежно НЗ-О'ЛVi'PУIOтся '0'1' мачт!:,!' цепочкой орешк-о-вых 
изоляторов (рис. 174). . . 
в пра!спгке ши.РОКО ПРИ:Vlеняются I3 е р т <и !( а л ь Н ы е а f-j т е н н Ы, 

'в 'ВИ,:J,е ПРООiз,одника, ра'СПЮ'ЛС'ЖСй·i'fЮТО верти:каЛЬ'ЕО . Обычно- таким 
ПDОЗО,~'.'Н '·С.!<С'.\1 С1УЖ'ГГ i\1еТZ(jJл:,,:'Чt:'();ая мачта , на,J,ежно изолирован

ная 0''1' земли и' П'РОПj!Е;:Оlзеl~·.а, ЕЛ'И же ОТj)с'ЗiЮi Т'ОЛГf'O,';:! м'еталличе:ской 

ДеЙI:Т'i3ующая вы'сота '3е'рт:!'ка.'!!:.};'ОЙ а·нтенны равна примерно ПОЛО~ 
вине ее геомеТ:РИЧelСКОЙ вьюоты. 
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Вертикальные антенны iNзя:учг~'От коле6ш-l-И.Я В{) в,се . стороны с ОДД1-
наковой М>QЩНОСТЬЮ,та]( же Ka:J( и·Г -образные и' Т-образны,е антенны. 

3 е м л я н ы е а н т е н н ы (рис. '179). В ~lаЛОг.JОЩНЬ!Х радJl,ОСТШЩ.ИЯХ 

I1Р!1:м,еняют антенны, лучи KO'TIOipJ~I'X раСТЮЛJJ'ШОТ i[ClПQoсре~СТБеJ-l'fЮ [шд 

Рис. ] 77. СетеВОе УСТРОЙСТl:о радщкта;щии. 

т -обрr.:::':lI(:Я 

А '-=-~= j i : 
I 

h :l, 

~lJj~ .. " 
Рис. ].78. Виды :штенн. 

Рис. 179. ЗеМJJяная антенна. 

землей, кладут прямо 1[а землю ИЛ!~ даже заРЫ'Бают в землю на не
большую глубину. Пр'и<еiil и .пер·е:ддча при таких антем:нах ведется, 
главным образом, за счет энергии колебаний, не ГЮГJющенных зем
лей. ДалЬ'ность деЙСГlв,иrя таких антенн очень iНсзначитеЛ!:;1-!а. 
При е м н ы е а н т е н н Ы. В процесс€ учений и маоевров бойцам 

.пРИХ'ОIДИТ,СЯ уста'На!,иuи'Вать !Зыделе'нН'ые для различных целей приемные 
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станции и устанаRлива'ГЬ антенны, о:ю6разуясь с ос06ен'ностS1М'И мест
ных условий. Ниже дается ряд со'ветов , ЮН:: лучше устаlюв·итьсете· 
вое устройство прн·емноЙ станции. 

A'l-ПСi-1I!У !,eO,JXOoДl 'iMO раorЮЛ8Т3ТЬ по Боз.:VI0ЖНОСТИ дальше ·6т теле
фОНIН!,IХ , телr:гr~1.фf!ЫХ и ПРОЧИХ IIРОВ'ОДОI[J !1, В-О ВКЯ<К'О,:II случае, ра.с

JЮЛaI'J Т[, ее не ПilР<-lЛ ЛСЛ ЬНО И;М·, Лучше Г10Jiь ~:юзаlЪСS1 r -обраэной о,],но

лучеJЮЙ 31·пеШ'НJii, о.(Jщеi,j ДГIИlllJiI '-,Nlесте СО СНИlкеннем JlilЯ ДЛilННО 

lJО!!I!'Ю3ЫХ ,llрие:,1I-!ИJ(ОВ ОКОЛО ')0--45 Л1, а ДШJ КiJРОТКО\::ОЛl-ЮВЫХ около 

25-30 т. Че:;] ВЫJле будет ГЮ).\JIЯТ СВО{JОJ,НЫЙ I(OHelj а'},ненны, тем 

лучше (fYJleT ГI.jJШС:\I. КОНЦЫ Шlтенны ДОЛЖНЫ бьп ь НЗОJ1llч:юваны связ 
кой lfЗО.1ЯТОlр'оа. AJHCHH3 11 СНИi!{бние нигде не ДОЛЖНЫ .касатьсп 
каких-лнбо местных пре)1,м'етов . 3аземnен:ие имеет важное значение 
ДЛЯ качестс<\ прие'~1а. Лучшим зазсмление,Л1 :в наШrlХ УСЛОIЗ>ИЯХ 

является водопровод, с т.рубаЙ I<QT-opora лровод заземления должен 

иметь над:ежный элс](три'{еский КIJНПiIП. Если нет 'ВО'д;олроюда, ТО 

НОО'6х'оДиJV!О как МОЖНО 6лшке I< ПР!1е~ШИj{У ВЫРЫТЬ ЯiМУ в земле до 
прослой!\и ,в.паЖI+ОЙ ПОчвы 'и зарыть В нее .m·ei-\l1ЫЙ или ЦИШ<ОВЫЙ лист 

ИЛИ же массивную i;сеJlеЗijУЮ 11Py6y, ,преJJ.Еарите,льно п.рипаЯG к ней 
п.рО'ВQД 31J~1еМJ]е-нv.q. Б ·сухо·й почве З':1зе'i\lл'ение D я,л~е Не'оБХ(),Д:1!МО не
много зас.ыпат[, углс'iV1 нли З-ОЛОЙ, залить I!ЮдiОЙ, заl6ро,сатъ щебне'м 'И . 
зарыть ЗС'i,;леЙ. Устройство прие~1'НОЙ антенны и Б1fЮIIЩ В здаНИJС !Пока
зано на реК. 180 и 181 . 

СНИlliсниа 

Рис. 180. Общий вид УСТРОЙСТIJа приемной антенны. 

Земляные антенны обладают направленным Иlзлучени.ем и приемом. 
ЛРНН!!1мают и передают они лучше !3 тех lf3Jпра l!Зле-ния'Х, по ко'г{)'рым 

раопоnожС'Ны лучи а,н1'ен.ны. В на:праВ·J]€'НИ'И, lllерпеlН,J1JИ1I<УЛЯРНОМ к ан
teI-LI-ге, iJ1ередат'ЧlИlК lП()lЧrn не 111ЗЛ'У'LJ(:1 ,ет энерlf'ИЮ. 

17Ы 12" 

Резина 

f{ антенне 
.'.:.--' 

Антенный 
нанцmин 

Рис. 18]. ВIЗОД ,JНTeHHЫ IJ здание, 

Рис. 182, ЖеСТJ<ая сзмодетная антенна. 

Рис . 183. Выпускная самолетная антенна. 
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Эти осоОенно.сти паж}!\) знать ,каждому 60i1>цУ. и при развертьша.I-lИИ 
земляных .антенн лучи их раtCполагать в направлении других раций 
сети. 

На самолетах применяIOТ или ж е·с т к и е или вы I1 ус К н' Ы е 

а н т е I-I :H Ы (рис. 182, 183),. Противовесом са~юлеТIНОЙ антенны ЯВ

ляется !<о[)пус сам-олета. 

-..(', " .. -:),-. 
__ L. 

-~-

PkC. 184. Танко!)эя антенна . 

в танках обычно П]jtVI меняют ш т ы р е 13 ы е (вертикальные) антенны , 
а иногда пор у ч н е ,в ы е, УСТР-ОЙСТ1БО которых ясн-о из рис. '184. 
Противовес-ом является ,с(ОJ)ПУС танка. 

Принимать электромаТ1Ни'Гные волны 'IIЮЖ,I·Ю не ТОЛЬКО на 'Ге ан

тенны, устройст'Во которых 6ыJ1iO опис<'1НО 8ыше, но <и. на целый :ряд 

ДРУI1НХ. Возмож,ен ПР1Ием на Р а м 'о ч н у ю а н т е н iН у (:на «рамку»), 
i(оторая представляет собой пр<Овод , нам-отанный на кзр"ас особой 
формы (рис. 185). Оба кон!Ца !рамки по'Дключают [( прием нику. Прием 
на рамку интересен тем, что на нее можно принимать i3IQ]ШЫ ТОЛЬКО 

т.ой рации, на -которую рам'ка направлена ОiЮИМИ Битками. Если 

рамху повернуть на угол в 900, то осуществить прием почти невоз
можно. Это позв,оляет при помощи прнеМНИЮ1 С п>ОвоrотНlОЙ рам
КОЙ опредеШfП, напршзление, е кот.ором 1-I3ХОJИТСЛ ттерелающая радио~ 
станцИ'Я'. Приемная радиостанция, указынающая наПjJ2Шl·ение переда- • 
ющей рации, нззывает<ся n е л е н IГ а т о р' и о й. Если на территории 
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расположен не один пелешато'Р, а, скажем, три (рис. 186), то при 
IИХ помощи можно опре:делiИ'тъ .уже не только Еatпра:вле:ние, но и 

-ме-стонахождеl)-i'ие ра.'!vюстанции, так ЮIК показалия наПIPЛJлеНИ51 Б"ех 

трех пеленгатор-оз могут бl.>ПЪ нанесены на карту, а точка перес-е 
ченип этrи,х напраТJJlёНИЙ н<J. ,(арте и ПО- i(.1же'l' _'VICCTO расположения 

передающей рации на меСПЮСП1. Это осо6енн,и- ВЮКlЮ В военных 

ый I 1 _. пеМНёоmор . 

~~ ! ,4 

'Л~, l' ~I / 
'" i / , ",J~РСЭaJ(){Цая 
~J~ сmСi~ЩUЯ 

, . '" 
Л// I ~. 

//' : 
/ .~ " гi)~<'(""r<ПI"Р ~ • Jv,,_.1(,'..J.(. [] З Ы пеленгС!тор 

Рис. 186. Определение местонахожде· 
ния радиостанции при помощи засечек 

пеле!iгаторных радиостанциI1: . 

усжншях, так JС1К по месту расположения рации МОЖНО определить 

и место расположения I30ЙСЮJБОГО штаба. ВОТ почему по B{€X ар
миях в()Г!роса~1И пеленгации, Т. >е. определением местонахождения пе

редающих раций и переХШJ:ГОIМ их гю.60ТЫ, З(ШI1111аЮТ1оя Gпециальные 
рад!иоч~кт.и. Каждый боец должен помнить, что всегда,.И <в мирное 
и в ~юенн'ое 13РС'IЩ за :работой €гo рации се;:tется на6людr:_ние; он дол
Же"rJ ЗЭ.трудшпь ЭТО наблюдение, т. е. работать rюротко, быстро, не 
делая нхкаких оши,бок, лини-тих запросов и поазторениI1. 

.опыт прошлых \30Й'Н ПОII.;аЗ<:lЛ, Н?IJIюлtжо губительным,и -дшr це:IЫХ 
армий мо·гут оказаться радио-граммы, пер-еданные без шифра и СВОС
Bp~MeHHO переХВJ.ченные ПРОТI1ВН'И !(Q;М . В первую империалистическую 

воину царCi(J.Я армия, недооценивая Зf.,J.чеI1ие j.JZlДНОjХlзведюи ПРОТИП

ника, подчас передавала открыто оп-ератиrаные приказы КОРП\fС.э.м и 
ДИ'ВJi!{!ИЯМ. • 

В !шнце ПСРВQЙ И':vJпеР'И(lлистической войны хорошо ЗJДУМ<1ННЫЙ В03-
ДУШНЫЙ налетне~н::rj.lШХ цеппеШ\i·jОJJ 1/1 ЛОНДОН потеРПСJ1 поЛ!юе ПОJ-'М
жение - цеппелины БЫЛI1 !ра,сстреЛ5Пrы и .погн6n.н 6м'оре - толы({) ПQ-
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тому.. что английшие приеNюслежечные и пеленгатор'вые раД l1'о'с-ран

ции: своевр·емен:но перехваl'ИЛlИ 011;:I.ельные Iсор{)ткие сwгналы, па ката

р ы.,,; определили месТ{)Нахождение цеппелинов , путь и СIюр-астt, их 

ДВ-IIжения, и при подходе цепп€лИ'Тюв f{ по-6ережью вся смстема ПВО 
и wвиация обрушились на л€тящие цеппелины !И ун-ичтожили ИХ. 

ВО' [Jре~1Я р.аждаНСIЮЙ в-о Й\НЫ, (,3 "1920 г., -наша с-а/ве т,екая ipз_д'Иа -

.рззв-гдка, оргаНИЗ,Qlванная на па6ережuе Ч.ернога МОРЯ, перехватило. 
все радиаперегавары эскадры ;ннтерпснтов, и;:\ущей из вод Средизе.м

ного "ЮРЯ ]( 6~p'eгa-M Крыма . Эска;дра интер<Венто'в не допускала 
и мысли о наличии организапаНI-IОЙ радиоразведки в Кра'сной АР-МG-1И 
11 ,работа ла ОТЩJЫТЫМ текстам; без смены в·алн и позывных. Все эта 
позволила {:{)<вершен'Н-о точно подсчитать число Iшраблей э-скадры и 
г;ремя прибытия €e в во·ды Черв-аго моря, чтО' в значительной мере 

спосо6ст:ювало полнаму рйзrраму всей нрангелеI3СIЮЙ ,шаНТЮl1Ы и 
освобождению Крыма от интервентов. 
В ндши дни р'адиоста:нции каПИТ3ЛИСТИЧБСКИ'Х rасударст'В, не огра

ничИ'ваЯ'Сь слежкой и перех'пат-о!м работы наших, советских rюйсковых . 
[ХЩI1Й, пытаюТ<ся в,вязываться в работу наших раций, jХlоотая .:LПЯ Э1'ай 
ц.ели позывными од'Н-ай из УI(лышанных раций . Высокая бдительнасть 
l(расноармеЙiцев всегда своевремешю раскрыв.ала работу раций пра
тивни"а и прекращала всякие ПОПЫТКИ вр.агоп п этом направлении. 

Каждыi: боец должен из эт-аго сделать вывад, ЧТО' если он услышит 

в эфире ра,цию, работающую ·~гo IЮ-ЗЫВНbiМ , он должен 'не'медленно 
(ообщнть 06 этом началь-нИ'ку радиостанцИlИ. 

56, 3а.]ЦИ'J'а, передатч:и:ш\' и пр.и:е:'iшика 
()1' 1"'РО3Ы 

Разряды пр:и грозе, шш известно, ударяют IЮ в·се 1юз'вышен·ные 
точки, и ПОЭТОМУ антенна ЯlIЗлЯ'ется наиболее УЯЭВ!1'мым местом. 
Разряды, пройдя по aIНT·eHHe, могут -создать 13 ней 60ЛЬilllайсилы так 
н может быть выведена rиз строя аппаратура и произойти: несчастный 
случай с радистам, QОСЛУJЮивающим ее. Поэтому 'В<О' время грозы 
прием и передача д'алжны пре:кращаТЬ-СЯj рад;И!с т, работающий на 
полевой рации, должен оо'ед.иIНИТЬ концы ввода антенны и лротИ!во

веса и.ежду собай, ПJYиооедИ'нить их к клемме СПециапыют-о КОйТ.а за~ , 
эеМЛе<НИlЯ, Н· К'ал вотк,нУтъ '13 землю. ТаIКИНV\ оlбраэа'м alНT·eHlНa будет 
заземлена и Л]J'азавой iOK, попав 13 нее , лройдет сразу в землю по

мимо· аппаратуры, При оборудовании выделенных IПrиемных стан
ций к кажд'ОЙ антенне ДОЛlj{·е<Н быть включен гразовой переключателъ, 
устrойсгво и' {X€Ma !Iжлючении каторого, паказанЬ! Н<l рис. 187. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется открытым колебательным т<онтуром? 
2. Чем отличаются физические процеС СbJ колебаний в OТl\pЫTOM I<олеба- ;. 

тельном контуре от r< оле·баниЙ в контуре замкнутом? 
3. От чего зависит сnf)ственная длина B·OJ!H антенны? 
4. Что называется действующей высотой антенны? 
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Антенна 

Пргf}.'JХР1NumВJfЬ 

i Y , / 

I I 
L J 

Заземление 

5. I(ак и е вы знаете типы антенн? 
6. На чем основан принцип напраВЛсllIЮГО приема? 
7 Каково назначение противовеса и звземзения? 
8. Как выбира·ть <1:землю» ? 
9. Как З:J ЩI1ТИТЬ радиостанцию от грозового Р<J3РПД:1? 

ГЛАВА XI\! 

ЭЛЕRТРОН:НЬIЕ ЛАИП:Ы: 

5'7. Роль ЭДШIТl)ОИНОЙ JшItI:ПЫ: .]] радн{);&]-ппш,ратуре 

ОСНОI3НОЙ деталью любого ;радиоаппарата является электронная 
или, как ее еще на'зывают, каТОLlная лпмп:i . Лампа l1ю:им.еняется 
и в приемнай и в передающей аппаратуре. Лампа преоGi)азовывает 
пере-менный ток в постаянный, заменяет неудо6ный I,.ристалличес!{иЙ 
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детект'ор. TOJib'I<O после из{)6ретения лампы стало ВОЗМ{)ЖНЫМ· ИСГЮ.1Ь
завание ШИР{)I({)ГО диапаЗ{);·\а ч;}.ст{)т, не,о(jходиг\юг{) для передачи раз

личных оттенко13 речи IШli музыки. С{)13р,е~~е нная радиотехника раз
ВИ'83етсЯ ЗJ. счет улучшения ~ <lтериалов, д'еталей и с{)неРШе'I;I(:твоваНJ1Я 

и1МОЙ ЛJ11ПЫ. ЧJСТО r; lI<lJIIl'ii 'войсковой пр:жт.lше негюлноцен.ная 
рабон\ Л.1.\;11 ИЛ;1 JJX Н~Jкпr::1['!;(JСТЬ ЯВШJJОТСЯ причиной {)ТI,аза n ра
:(j.OTC Р::1'JNPGСТП,НЦИЙ. ПОЭТО,\1У н:,учс'Н'Ию усчюйп'З(\ и работы лJ:\IIlЫ 
ДОЛЖIЮ GI!T[, у::\слено ,'шого I3НIJ:\1аНi!Я . 

р а (j о та Н 11 Т И ~ а I( а л а. Простейшая зле'I<ТРОНIIilЯ ламгш со' 
стонт IIЗ стеКi1ЯННОГО О<1ЛЛ ОJ!<1, ИЗ катор,ого BblIC1 ЧШ-I воздух . Внутри 
n'l '[Л'ОНС1 IЮYtСЩСНЫ ДР.<.1 элеI<ТРОjl,а (рис. 188), из которых ОСНОВНЫМ 

ПВ.1ЯСТСЯ Н И Т Ь 1I а I( а л а. Через эту нить 
НLlI,LI;Ш ПРОХОДИТ элеlсгричеСI<'II(r ТО!( ОТ спе

l.~иаПЫ-Юl·О аккумулятора И, -естестпеюю, ее 

наПРЕiШ~ет, ЭлеЮ11Х)IНЫ наг,рстой H-iП'И при
ХОДЯТ в ИlНтенl::1~I3!-JOе :шнженис, LI ОТ,~ель' 

Еые электроны даже отрываются ОТ С!3QИХ 

<.1ТО:\1'ОВ . Если П/JIOдолжим нагреВLlние НИТИ, то 
элект'Р'ОНЫ !3<ffУ"']lРIИ сю~,()й НИТИ придут н 

еще более бурное ,!J1!3 и~кен'Ие, как За!<Иff1евшая 
вода в чайнике . Мы эамечали , что при бур
лени и кипящей ВОДЫ отдельные ее частvщы 

отрываются м устреj'~Ш!ЮТСЯ к верху и в' ст{)

роны, х{)тя !Зоду нагрелн Bcel'O д'о 1000. 
В лампах, приме/iяемых на .рациях, нить на
гревается TlJiK'OM ДО высоких температур, ко

торые достигают 9000, а .[j некоторых лам
пах 'И \[(о 19000. п.ри такой Те<"IIГ1ератур,е элек
-гроны приходят Б так'ое СИЛ):,}I{)е с1 бурное 

движение :в самой нити и по ее поверхно,ст'И, 

чт{) часть ИЗ них, двигаясь ' с большой с!(о-
Рис, 188. ДвухэлеКТРОДН 351 р'о'стью, отрывается от нити и дl3-Иrae'I'cя 

,пампа. 
уже <в IПJРООlраНlСТlв,е, о!кружающе,,~ ее, 

но 1'01« f1Ipо!дюлжае-т н,Ыlревать НИТи, сле.:'J,Qiва 
.те л ы-ю , элеКТРi()'J'IbI' 'нее ПРО:J],олжают от.рЬ!l3аться от Н'иТИ Н ~ЮКР'уJ' нее 

уж'е обраЗОБываеТlСЯ целое облачко дJВи:жущих·ся электрона,в, rючему 
рни и носят специальН'Ое название про с т р а н с т в е н н о г о З а
р я Д а, 

Процс-с<: выделения элект,роно,в нитью называется э м. 'и С С :и е й 
ла·моЛЫ. Так, :ПРОХОДЯЩИЙ по нити, ,с/Вою работу nыполнил - t-шгрел 
нить ДО та,!( ой тем'Пеipаryры, что она стала выделять из себя 'в большо'м 
kom-rчеСl13'2 эле-ктроны. <в этом <и ЗLlключает.сЯ' .р а б о т а н и т и на
кала . Если 'бы в лампе оста\Зался воздух , ТО нить нельзн было бы 
нагреть до так{)й выс,окой температуры, так как 13 присутствии кисло - ' 
,радо ,юздуха она бы :переюрела . 

Основным 'мате'Р'иалом 'Нити явЛ);ется тугоплавкий металл в о л ь
фра м. Чистый вольфрам начинает выделять элеКТ))О I!Ы в лампе толь 
ко при температуре 2 5000, поэт,ому В чистом виде' вольфрамовая нить 
приме<н-яется 1'ольк'о в больших генераторных лампах. В малам,ощных 
у С И Л '11 Т е л ь н ы х л а м пах, примеЮlе~\ых [3 пр-иемной аппаратур е, 

lS~ 

нить Д:елаетсЯ' не чисто вольфРD.мо-ваЯ', а <: ПРI'iМЕ'СЫО друг!!х меТаЛЛОВ , 

:И Н ЧС1,СТJ'ЮСТИ Gа'РI1Я', ПoQчему и iC:i1МИ ла,м,пы называются 6 (l Р 11 ,е;в ы м и. 
ТаЛШИНLl нитей IJЗ:-'iеряется долй~ш о:щого МИ1ЛИ.VIЕ'тра . Ус тр ойство 
Ti.1 ',oi,i tJJp;-i's;,о:i I: ИЛ! ГЮJ(<1З:lНО. r, СИЛЬНО увеJfo!'IЧCJlJlfJ:VI ил.~ Н::! рис. 1 R() 
в Р:1зреэе. 10!<, прохо;:\н ПО 'I_!I;]'::I, нагревпет 11 (;а]ж;!, I<OTOP),I", f:!,!Ж
.1~leT эпеl<тР'О'Jj;,,! уже !IpI1 ТС",ШСРJтуре 70СР. ['2:;); мы Г1О 111'1 П! 6уде'1 

Рис, 1.'{9. ПРО.10!lЬНЫЙ РQЗРСЗ бариеаого !(атода, 

пропусю'IТТ, CJШШК{)11 сильный ТОК, то I\юже;~l разр,'шить понср':но'стныii 
GЩJИозыi1 слой и НИ'Н, lfТep C'CT::1HeT GьцеПЯТL :)!Т'О:КТ,РОНЫ, ХОТ5I «IМЭ_ fН'ПЪ 

11 iбудет цег.а. ЭТО явлсн!!е 'Н<lзьшает-ся п о т е рей Э Ю I-! 'с С И 11 лампой. 

58. ,1J,:ВУХЭЛfШТРОДllЪIС Jш.ЮIЫ 

в прсдыдущеJ\1 параграфе If"b! ,сказали, что -в прост-е ~lшеii Ж\,''1ПС 
JIмеется два электрода, !-ю раз'о6рали раиоту всею лишь одного ИЗ 
них - н 11 Т И Н а к а Л а, ИЛIИ, как е-е еще -называют, 'к а т о Д а . Вторым 

электродом в лампе является а н о д, ИЗl'OтонлеННЫI1 из ЛИСТО'JЮГО 
тугоплавкого ,~l,еталл;:t и имсющий большую плаща,:tЬ лов-ерXl-·Ю,СТИ, 
Обычно он изг'ото'вляется в виде цилиндра или ПЛ-ОСК{)Й коробочки. 
Нить 'Накала прох,одит i1НУТРИ анода (рис. 190). Донод, так же как 
и оба конца нити накаоо, 'Имеет вы'Вод снаружи JТампы. 

Разберем 'Работу двухэлектродной ла~шЬ! (рис. 191). к концам нити 
накала подключим 6ата,рею акку-м,уляторов в 4 в и таю-гм образом СО3-

j +~ 
'" ! 10 шi'J2: + 

~4' 

C.~"2 U:-- , ) Б 6:',' 

1--- '~ 
а ~~:;-

/i//од -- I t:k'!J -I": ~ ~ 
\ 

~I~-\ 
~~~'-:s.'~~-~ 

[Ь- ~l 
~->? ~ .. __ 5f m/.~ .... .:....--======:t ,~ .. _l7~:- /1: / I 

' ~i о Нить I ~Iшl---
IIG/ШЩJ + I -

бlf 
Рис . 190, НИТЬ и анод двух - Рис , J 91. Схе,1а ВJ<лючеНlШ ДВУХЭЛСIПРОДНОИ 

электродной Jlампы . ,~ампы. 

дадJИ'М ЦeJПЬ накала лам:пы . Т{)к пройдет ат Ш!Ю'С<1 б~ тарен через М,'И,lЛИ
ампермет:р по НИ:ТН на.кала и к МИ'Н'У-су батареИ . К а:-юду лампы 



.мы ГЮДl<ЛЮЧIИЛИ плюс сухой анодной бата'Реи в 80 в , а МН1НУ.С ее, через 
Л1ИIЛЛlИI3,М1пе'Р'М С:ТР, при,соединилlИ к О.д'н-омуиз 'j('РiНЦОIJ3 НlИти ,НIa'кала. 

То,гда B~e наПРЮК€lНие аНО,1ЯО'Й бата реи будет прV!ложено к безвоз
душному простра,]-:!>Ству внут,ри лампы, между 3НОДО ,1 11 нитью (на ри 

сун:ке обоз на чеnо и (t :" причем Ibl ан,о;хе иуде т поло)!('Ите:1ы-юе напря
же"нс, т . с . не)10стат>О!( элеl'{ТР':)JIОБ, а на Ш1ТИ накала за 

C'I CT :lнодноi·i батареи будет ОТРИlЦuтелы-юе напряжение, т. е. 11 з б ы
Т о к э л е к т 'Р о н оБ. Т€-перь 'положите!lbНО З<lряже!шый зно;:( будет 
~еЙСТ ВОВRТЬ на эпеl-;ТРОНbJ, ВЫделенные нитью . Тi1I( [-;ак элект.jЮ'НbJ 
имеют от'ри ц.атеЛЫ-IЫЙ заря~:(, 'I'O они будут ПР IПЯГ'И1ЮТlо-С5! J( J.I·ЮJУ, на 

I\<QT{}j)Q~l отмечаеТСЯ их недостаток. Анод будет ПРiYlТЯП1вать к себе 
СИЛhнее те электроны, которые к -нему блнж·е расположены, II элекг
роны УС1,рем ят,ся 6НУТ>РИ ла:v\Г1Ы на анод ( рис . 192). Поп::ш ':-1<1 анод, 'ОНН 
С<QЗЩl iДУТ движение электронов по !В,сей внешней ц,епИ' (ОТ а'l-юда до 
НИНf I-\сшала), J({}ТОР.а я состоит из пр'овода, анодной (j;наре:и, ,миллн-ам

леlj}:vIеТiра и .нити ,НJ.l\ал3. . ДВ'И1жущиеся ЭЛClК',РОIНЫ СО'З,}[l)УТ В ЭТ'ОЙ це:пи 
элеК'Г1jJН'чес.киЙ НЖ, который И называ,е-тся аI}ЮД;iЫ~~ током, а 'Е С$( 

цепь -- цеп ь ю а Н'О Д а. Величину J.IЮ'Дl-ЮЮ To] ~a Пlжажет анодный 
миллиамперметр. В раз-о:браююй нами cxe;Vle ~1Ы !Имеем два тока: 

,1) ток на·кала, и;:\ущий через !-ПИ'ТЬ, за ·счет аккумулятора накала, !1 

2) ТО!( ано~з, идущий за счет анодной б.атареи. 
Как ТОЛЬКО батарея потерЯ>ет СВ'ое напряжение, aH-О-д'i-IЫЙ ТО'К пр е

кра тится, хотя бы нить накалд и продолжала нагреватЬ>ся. 

Если мы пер'спутаем KO'HIЦЫ анодной батареи 11 на анод подадим 
отрицательное 'НЗПРЯЖБНlне , а к к-онцу нити ПОДКЛЮЧИМ положитель· 

ное , то НIИIJШКiQТО анодного тока лампа не даст, так как ЭЛlеКllj)ОНЫ 

пр-остранств,еН'ног>о заряда не толЬко не будут притягиваться анодом, 

а наоборот, будут -отталкивать,ся от него избытком электронов .на 
нем. 

Так,им 0'6раз-ом, электроны в пампе .могут итти Т О Л Ь !( о 
ч3 -о Д н о м н а п i]Y а 'в л е J-I 11''И от нити на a-н-01Д и .далее ;[1-0 анод;нvй 

цепи, а следаватель·но, лампа создает 3.lюд'НыЙ T'OI'{ 'ЮЛЫЮ IВ ОДНОМ 

наIГJIра'ВЛIe'НИIИ, ДР)'IГИI!ViИ С·Л1ОiВЗ·Ми., С-О'3Iда·е-т ПЮ'С'J10Яf-JНЫЙ Т'О'К, ЧТО И ТЮЗ",Ю 
лило двухэлектродную лампу использовать каlC вы пр я м и т е л /;>. 
Двухэлектродная лампа наЗbJваетсяеще Д'и >о Д о м. 
Лампа ка'к 'Выпрямитель ('РИс. 193). БеJ1'И мы I{ ди'Оду 

будем ,ПО'ДaJвать от специалыюго ·llраНСфО.р'маroра !( НИТИ накала пере- ' 
меннос напряжение, то перем,енный 'ГОК, Пр>ОоХ'ОДЯ по '!-IИТ'И', вс,е равно 
будет ее нагревать и !Нить буд,ет выделят/;> электроны. Как 'СИДНО из 
схемы, :1{ аноду лампы ПОДВОДИТСЯ также ·наПlряжение переменного '1"0-
ка ,с qзТ'0IjJ'И'Ч1НЮЙ обм'оТ'ки tpa'!-JIСфОlрмаТО>jJ.а обычно гюряtцfШ -100- 200 в. 
Естественно, что ток в ла,мле !Может итти только В те мо-менты , когда ' 
на аноде 6у.дет плюс, а ко'гда на аноде 6удет ММНУС, никан:аю тона 
в цепи быть .не -может. Лампа может дать ток лрерывистый, НО' 
(! одном НЗ'ПРЗ1влении, Т. е. iПОСТОЯННЫЙ, 11' лампа будет работать как 
выпря~штеJlЬ п-еремеНI-Ю>ГО To~{a 13 постоя.ШfЫЙ. 
В таком ВИДе лампа Пlрим-еняется очень .редко, так ка,к здесь 13ьmрЯ'м

ляют-ся толы<о >пОЛОЖiI1'ТеЛЫ-fые полупериоды, по'чему и в.БСI, QЗыпря,ми

тель наЗbJ,вает,ся о Д н () п о л у п е'Р И о д н ы М . В 60,льшин(тве случаев 

для п'итания а1ЮД()IВ ламп ра,ди-оаПШl:ратуры от сети перемею-юго '1'OI:{a 

1S6 

IГIрименяется tп.!3 У Х I1 >0;1 у пе р И О Д Н О е ,Б!Jlпрямление, Т. 'с. ВЫПРЯМ

ЛЯЮТСЯ оба поЛ'упериода пере ме~-JJ-Юro ·юка. Осуществляется это ПРИ 
ПQ-ilЮЩИ специалы-IOЙ лампы, КОТОР·:lЯ отличаете)! от ДI1>ОJ.Щ тем , что 

имеет н е о;:(НН, J. два <l!iOjl<l (рн с. 194) . 

~l 

НаерузнCi. 

Рис. 194. ДВУХПОJJУllериодный IJЫП Р,l· 
МИТСДЬ . 

ПiРИIНЦ'ИП рабоТiJ! ла,мпов,о,го IВЬШРЯМiИтеля С!:ЮДИТС5I к следующему. На 
вторичной 06г.ютке т:рансформа тора ,юздается пер ем·е.нное напряже

ние, <l концы ее по'дводят'ся ]( обоим анодам. Следовательно, ~KeTдa '}Ш 
одном 'ИЗ alНOДOB буrдет полож,ителЫЮе н :шряжение. Аноды будут ра60-
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тать (Ю очереди 11 тем caMьr.~! буд.ут создавать в цепи анода непрерыв

ный ТQ.К,илущиЙ 1[) ОДНОМ н:апра'ВЛе!-I'ИЩ но vк)меняющийся резко по 
СБ'О(~Й силе. Сг люкиrвание IИзме;iений То',,<:) по силе выполняет Ф и л ь Т р, 
.пОСЛе КОТООРо'ГО ток ИД€Т уже почти совершеннО' ,РО'ISный 'в -ОДНОМ 
на·ПJ1~вл!еНИо/I. 

Лампы, при:\,еЕ;:С;\Jые для Быпря:vшения, !ЮUП наззаНlIе к е н о
т:р С j-j О В. 

5lP. 3аR;:Н~NШОС'l'Ь анодного 'К'о:шt в диоде 
от шнкрш][tепий на11.-сад!! и анода, 

тот: насыщения 

Сила анодного тока ла:\1ПЫ в ДИОД€ зависит от двух П РНtJИН: 1) от 
нап:ряж,ения прнкладывае·мО'го' к НИТИ на'ка.1а, 2) от всличины ;:шо'ДнО'го 
напряжения. 

С уменьшением НQпр'Яже\!-шя F!a НИТИ нщ~(алд будет уменьшатося 
!I температура ее, а слеД,О'натель'но , У',11 ·енъшится и R!-ЮДНЫЙ ТОК, Излиш

Не<е УI3елнчение нzmряжения накала Gызоsет резкО'е увеличение тем- • 
пературы , что иожет вызвать потерю лампой ЭNl!'tССИ'И или даже 

переtорание самой нити. Практичес.ки напряжеНil{е накала есть по
сroянная величина для каждого типа лампы 'в отд!елb'IЮСТИ, КОТОРОЙ 
и П РИJ.C'lРЖiУ.!!3ШОТСЯ прн ее зк-сплоатации. Б частности, большинство 
малом,ощных приемных усилительных 11 ВЬШРЯМJ1Iтель:ных ламп имеет 

стандартное напрпжение накала в 4 в. 

! 
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Рис. 195. Изменение тока насыщения при изменении 
ЩК(lла НИТИ. 

Напряженн,е на аноде, практиче'с)щ и в диоде 11 во lJcex пр{)чих 
лампах, является :не ПОСТОЯ'НЕОЙ веЛИЧ!fНОЙ, а йзменяющеУ:>ся, а поэ-
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тО'му заВИСИli10СТЬ Щ-ЮДЯОГО тО'ка ОТ D,еличины анодного напряжения 

нею6ХОДИi\Ю пред'спlВЛЯ-ТЬ cG1) epllJeI-j!{·о яz:нО'. 
Если мЫ будем у.м,еныпать 13€ЛИ'ЧV:IНУ аноД)гюго ,jfa'Гl1РЯЖ еffИ я, то элек

'Гр,оны слабее будут il'р'И~rЯГ;1IВ<J.ТЬ(Я' к <lHGДY И аноil,НЫЙ ток будет 
уменьшаться . ЕСЛ:i мы будем увеЛИЧНВ21Ъ нап,р яженис на а:юде, эл:: 1(

троны будут 'испытватьb бол.ее сильнvе притяж,ение J( ан,оду, Теперь 
уже большее их количество, 13х()дящее 'Б про,странсгсенный заря), 
у.СТ!jJСМ'ИТ'СЯ 1< ан,оду , и' сИ>ла аНОД1-ЮГО тока будет г:озрастать, Ув-ели
чение анодного напряжения 6уд,ет вызывать увеличение "-ВОДНОГО то
ка лампы, но Л;'!'ШЬ iд:o QпределегшО'rо пре:.(ела (рис. 195). 
Как Ш!ДIЮ из рисунка, ГЮВblШСI-I'ИС l~апр;;ж,еiJИЯ на аНО;1.е выше 170 п 

не да,ет увеличени>! аНОi!:j ·iОГО' 'Го!,а при НОlрмалы-юм .наi( Qле. ООЪ51С
няется ,но тем , что. уже ,при 170 [j ПОJП-ЮIСтыо :;И';,СНД'j,!)()iВ"Ы~ Гf;jХКТ'!laJ-j

ственный заряд 8о0КРУГ ннтн, так как вс,е ,соста вляющие его элек-rро

IНЫ УС1iр'емились 1< аноду. В ДJ.пънеЙ:Jl е Гi~, как бы ни ybem-IЧИiва.10СЬ 
а'ноднО'е напряже1-II!Н~, 1< аноду пойдет толь.ко ТО' I<оличестг:ю эпегсг'р-о 

Н08, КIQ-т{)рое 6уд.ет выделенО' нитью. МaI<симаЛЫ-IЫЙ анодный т'о.!\ 
лампы при д2tНЧЮГ"l напряжеJ гни накала нззыва,ется т о [( o~; н а 'с ы 

Щ е н 11 я лампы, ECJ![1MbI увеличим напряжение Н'аr<,аЛJ, то нить бу
дет бо.%ш€ выделять fJлеКТI/Х)']ЮВ и ток на.сыщения будет со,(')твет-
сТ'венно !<ыше. 

По С'в{)ему YCTp'ot1cl'BY трехэmжтгюд'Н.ая лампа, !-JаэЫ'ваема,я т р и' о
д о м, отличается от ДiIюда ТО'ЛЬК{) тем, что между анодом и НЕТЫО 

накала вв,еДЕН 1'рет:нй электрод, называемый с е т к ой (рис. 196). 
Как видно из рисунка, НИТЬ ПРО Х{),!!1ИТ 'Е':ГУТРИ ,сетки, а сетка п!,н~сте 

i!lumfJ iilШ(Jла IJfюfJ 

r
1. ~~~~.~ ~~~·l ! v '('V CI\JV\1"- \"'=-="';\ ! Q'-' 
I . 

Рж, J 9;;. Электроды триода, 

с нитъю ПОll l ещепа I3нутrи ~шо:.щ. Сетка располагаете>! 'в лампах го
раздо ближе ,j( нити 'Накала, чем ~< аноду . 
В 60ЛЬШ!ИIf!СГ13С СОВРЕменных ламп анод н C€TKa имеют плоскую 

форму IИ' могут быть устанО'олены ИЛИ ГОРИЭОfIтально (рис. 197) или 
вертикально (рис. 198). Сетка делается из тонкой металлаl'·ге ско 5i 
туroплкшкой проволок,и. 

Все три электрода лампы П(1'м-ещены ~ СТЕюrянный баллон 1( пыка
:чаннЫlМ [ЮЗIДУХIQIМ. Баллон З<1;Г(РС,ПЛБН в ц{)кол~ ла~~пы из 1И'30ЛЯЦ110Н
НОГО' материала (рис 199). 

J3 трехэЛ'еКТР{)J;НОЙ лампе I1меется ,в,сег-о ч€тыре вывО'да, в 'виде 
НОЖ'СК юнИ'зу ЦО'КОЛЯ. Две НОЖй<И ооеди'н€ны ,с ,1<онцам:н НИТИ на,кала, 
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-претья НОЖка ' сое;J,инена с анодоiV! лам пы, чеПН~'ртая -- ~ сеткой 
лампы. 

П итание !( ламПе ПО.J,цодится специальной деталью, называемой л а м - . 
n о в о i1 п а н е л ь К О Й . В СТШШВ лампу в па:нельку, мы подадим НИ/-

Bb!to() 
сеm;щ 

BbIeor;tЛ 
НlJти 

BfJIBof) 
uHoiJa 

РIIС . 198. Вертикальное располо
жение электродов в лампе. 

Рис. 199. ТреХЭJlе((трод 
нан лампа. 

'Гани~ 'и К самой лаГ"I'Пе '(рис 200). При ВI<лючеlП1И ламп неоБХОДИМРr 
помнить, чтlО 'НJ:tпря же н и,е, подаваем()е к аноду лампы, измерящ~_: 

СОТНЯМИ ВОЛЬТ, а lНаПР!ЯЖб!ше накала 'Pa~HO всего !fН~{:,IЮ)JЫ\JИМ вол~~/ .. 
", 
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'Гa~~, 11 если ПСРС ПУП1'( Ь ,!IOЖI( И лам пы и Нi.l i ( 3ПЬ НУЮ вставить в анод-
1IУЮ , то Л<1М !Jа Гl epepopHT. 

Для того чтоGы нельзя было П Е:1р€пута П, элеl<ТI !)ОДI,] Л : I MГl Ы при ее 
включении, ножки ла.\ШЫ расположены н.еСI1 М~1еТР11 '-l I-Ю -- Н'JЖJШ 

Р о·:С, 200. Установка дампы в паНС,1!Ы( У. 

Р!1С . 20 1. Разметка гнезд JIЭ М!ЮВОЙ 
панеJlЬКИ. 

Анод 

/' Саmua 

Рис . 202. YCJlOBHOe обозначение 
трехэлектродной лампы. 

а н о Д а ОТСТО'ИТ от ц-ентра дальше всех других . Ра ,сп<оложение 'fюжеJ< 

на цоколе и их разм,еТJ<а приведены на ,рис. 201 . Условное оБО3Н<lч-е 

иие трех'ЭлекТ1РОД:Н'ОЙ лампы [! сх,емах приведено на рис. 202. 
\ 

Р.а601'3. 'I'реХ3ЛСI~ТРОДНОЙ: JШ,i]ШЫ и ее хараIстеIшстю;:а 

Назна чение Ge'Тки IВ 'I1рехэлектроДной лампе сводится к упра вле
НИЮ веJ]нчиноi1 анод1-ЮГО тока в лампе . С помощью сетки можно 
G\iНJ()iдJН!Ы'Й лж уве'ЛИ'Ч'I1ТЬ, УМ<CiНЬШ!WJЪ ИIЛИ 'со~ерше~ш-ю преlкратить, 
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НБСМОТря Е-1а ТО, ЧТО К аноду ЩЫVIЛЬ! и НИТ,,1 будет 'П![)'И'J"южено rЮРN1<1'ЛЬ

ное напряженн·е. 

Собере:':1 схем,у, у,каЗ'сЫНIУЮ на РИ'С. 203. К ла'iYl'ПС ifющае:;:IС'М :напртке
ние наН«(lла в 4 в и на)ПРП}!~{:'Е}ие ан+о,да 13 80 В, ИЭМ1()Р51С'мь:е В-ОЛЬТJN1С'1'

р.ами. !3 це'пь ~J.,},Ю;ta [и<mочим МИЛJЛ?:';:'["НП,Ср .,'Ilетр, 'по ;('О'Т'О'Р'О,У'У мы м,о<жем 
n любой МОIЛСНТ узнать силу ,ню;щиго тежа. 

Рис. 203. Схсыз JIJIЯ получения изменени й анодвого 
тOI(;] J1iН1ПЫ В заIJЕСИМОСТИ от напряжения нз е:етке. 

Кiюме анодно'Й батареи 11 батареи ,Шl,ала ШОiЮ')'ИIМ еiце батарею, 
;ЕаЗbl'сае,[у1УЮ 6 а т а 'Р е ,е йс € Т!К iИ, от I~ОТОР!()!Й и' Оу1Дi:';,1 снимать раз
ли'Чньrе !-lClПРЯ)КiеНII:Я пр-и 'fI!ОМ.ОIЦ11 ПОДIJ.}()f{!IОГО 'f{ ОНТЭ!(Т2 [1 IПОДВОДИТЬ и:х 

. К сетю; и нити л ам:пы , ка:к это указо.lЮ на o;.eг~e. ЕеЛИ;ЧИiН'У ПОiПil:ЮД;Н

.мых KCCT'I,C IчгЛjJяжеiШ'Й изм,ерне'М .ЮЛЬТii'i1,еl'рОМ. 

Собрщз схему lJ1 про'неIРИ'З пО' ПР'l1IQ:о<рам tПОД'ВОДИiмые наll1'РЯЖС:Н>ИЯ, 0'1'
п<лючиТv1 !на время 'сеточную батар.ею. AI-JIO'д'i-IЫЙ МiИJШИ:1iМ:П'ОIJметр П{)'К~l
.жет IПРИ ЭТ(JМ, Чl'() тюк pali3'eH 2 Л/а. В·I{ЛЮЧ!Н;\1 i'c1rтepb на ceTK~ плюс 
4 в от сеточной 6аТaJреи, а MIJJHY:C 4 В IПО;J;аДИ:';1 на нуnть Н;;t!кала. Ге:перь 
анодный iVlИЛЛ;1аlмпер·мЕ.'l'Р покажет уже ,силу 'т'ока 3,5 та. 

Бели :мы п{)<даДИi\1 на с-етку :плюс 8 В) то а'!юдный ,миллиамперметр 

будет .гюказывать 5,5 ма. СлеДОБателыно, у6сжддемся, чТ'О у ,в е л и ч е
н и е п о л () ж и т е Jj ь iН О r о< н а п р он ж е н и 51 iНI а с е т к е в ы з ы

в а е т у [3 е л и ч е 'н и е с и л ы а н о' Д Н О Г О Т О К а л а м:п ы. 

Для ,объяснения этого явл,ения 06ра-r;имся к piис. 204, а. Как ни Дi-IO , 
на электроны, выделенные 'Нитью, т-е11ерь действует :не только анод

гное Н'аПDяж,еНiне, но И напряжение на oeTI<e. Эле,к-/'IРО'НbJ п{)д действием 
этих дв'ух напряжений, сет'О'чного и анодного, [3 большом 'I(ОJ1ll1чеСТiве 
и знаЧ}JlТельно 6ыст'рее У'С1l)емятся !( аноду. Дойдя да сетки, ОНИ пола
дают в п'олосу более СИiЛЫЮГО ПРiпя'ЖеН!1>! анода , устремляются 
к аноду, а дальше идут по цепи анода, что и .вызовет увеличенне анод

НОГО Т'О1( ;:1. Очень неБОJГьшая часть электронов притЯ'неТсУl самой сет
fЮЙ, 11 Б ней 'По,:,вип:п 08:ОЙ, с е т о ч" ы Й, ТoQl](, Сеточ;и:'!,i i ток ()чС<нь 
·мал И, как п:раяило, меньше 3.Н10:Д'i-ЮГО 'гока ПРИiМ'е!Г-'!j-IO i13 дс:сять раз. 

1:12 

Появля,ет·ся он [3 БО'ЛЬШИНСТ<ае СЛ'J'часв при ПОJюжительных налрюке
ниях на сетке. 

Теперь 'С)J,ел:аем переключение: ПЛЮС 'баТ<1рен сетки подключим 
Е нити на'l<эла, а .минус 4 lЗ подали"" на сетку. При это,'\1 сразу о,тме
тим по а'нодному j\<jlJ1'Jlлиа!'!iТlерметру уменьшение ТОЮl _ О'Н будет 

;vюньше 1 ма. Если ~,Ibl подади'м на сетку минус 8 в, ТО в I;Е':ПИ ан'О<да 
т·окз не будет вов<Се. 

Рис. 204. Влияние различных напря;кений, ПРiI.lЮ;I(еШ1ЫХ к сетке 
.~ампы, на движение электронов в лампе . 

Следо133 теЛЬ,НI() , 11 о Д <1 Ч а н а с е т к у о т р и Ц а т е л ь н о [' {) п 0-

тенциала вызывает уменьшение анодного ТОКй и 
м О ж с' т <п р И не с т и к е г о пр е к 'Р а щ е н ИЮ. 

ДЛЯ объяснен'Ия этоТ'«) явления обратимся к рис. 204, б . 
На элеКТРОIНЫ, выделенные нитью, Н~lперь деl1lСТВ'УЮТ ДlBa валря

жения - ПОложительное аНQдное и ОТРl1цателы-юе ,оеточное. А'Нодно'е 
напряжение стараеня притян'УТЬ электроны к «(i6e, а с,еТ'о'чное, имея 
'Одноименный с электронами' отрицателъный заряд, старается 11IХ, на
об ?'РОТ , оттолкнуть. Как это БИДНо из рисунка, часть элеКllРОНIOВ 
деиствительно отталкивается сеткой, а движ,енне прочих ТОРNЮЗИТСЯ, 
что, -естественно, IИ вызывает уменьшение анодi-юго то:ка . 

Если мь! еще увеличим отрица те л ыН<О<е напряжеНlие, как fВ нашем 
примере, до минус 8 в, то отталкивающее действие 'нсшряж,ения на 
(етюе в 8 в м'ожет оказаться ,сильнее притягивающего действия плюса 
80 в на аноде, так как анод находится дальше от нити, чем сетка 
через сетку ни один электрон не пройдет, и анодный ток будет pa~ 

i :вен, нулю . 

, .. ,; Б ы в о Дj. ПРИ ПОСТОЯНРjЬJХ Itrаl1ряж,ениях на аноде и нити накала 
'. ,сила аНОД;IЮГО TOiKa за[3и'(!~п только от напря>к,е'НlИЯ, ПРНJlюженного на 
1:; УЧ<lСТl~е сеткй - нить. J.1зм ,енеНlие напряжения на сетке ВЫЗblвает 
f '. изменен;И'е анодfOОГО "I'ol<a. 

' t-j Если на сетку - ни'l'ь подавать l1еременное н,сшрml{{:ние, то сил.а , t JОI(З В цепи аНОда будет изменяться с той же ча;стотой, что и пере
. р'·еннае Н<:lпряжени'е. 

!3 ~ч:еБRИI-( I\расноармеЙJJ,а-раДТJ:СТ а. 



На рис. 205 графич'ески показано изменение 'силы аНОДIIЮГО 'Юl<а 
в за'висИ'мости от изменения напряжения на у:ча,стке сетка - ни ть . 

Такой график называется ха р а '( т е р и с т и 1< О Й л а ,V\ 11 ы. На гра
фИI(е ПОl<азаны изменения анодныо тока при -грех аО!одных напря

жениях: в 60, 80 и 100 в':' 
ИЗ графИЮl видим, что повышение анодного наПРЯЖ.:'~1ИЯ ув,еП!И,ЧИШ1-

ет а'НОJ.lНI,'Й Т()!К при т,ех же сеточных .напряжениях, но .'10 извеСТНОI'О 

прt:де.'lа, Т, е. ;ю TOI,a насыщ,еню!. 

J5 
со> 
>:: 
t:I 

~b в 
Q)~ 
::t", 

7 {O~ 
t:l1::! 
:с", 

~~ 6 
",'" ""::;; 
r3~ 

-16 - 12 -8 -i о +4 +8 +12 +16 +20 
- Напряжеllие 110 сетНIi + НаПРР.fflенuе 110 сетке 

iJ вольтах в больтаА 

PilC. 205. Характеристики треХЭ.7l ектродноЙ лампы (график , 
З<JВИ СI1 МОС ТИ анодного тока от напряжениi'1 на сетке), 

\(ак ВИ'ЩЮ ив графика, .при плюс 20 8 на сетке, 'при 'В·сех анод

ных нwпряженИ'ях, "['еж о.цИlна'К{)IВ 11' .palВeH 'I~()KY насыщения, а И'м,енно 

t; ма. 
По таКИIМ характеристикам можно определить пар а JI1 е т р I~I 

;1 а м п , которые позволяют суди'Т'ь О качестве ламп. \( ознакомлению , 
с лараме.трамiИ лам п, мы теперь и перейдем. 

6]. Пар:шс'l'РЫ . 'ИДЮI 

о работе И качестве различных ламп можно су,дить ПО их пара- • 
метрам, которые дают характеристику ~1!X работы. 
ОСНОlSных па,рам е тров три: к р у т и з н а х а р а J( т ер и с т и к и 

S, к о э Ф и ц и е .н т у 'С И Л е н и я IL!), И В Н У т р е н !-I е е с {) про т и B~ 
Л е он и е л а 'м П ы П; . 

В. хwрактеристике лампы (рис 205) можно заметиrгь два загиба : 
нижний, КОТода сил3, 'Гака медленно нара·стает с уменьшением {)трица~ . 
тельного сеточноf'O смещения, и верхний, когда сила анодного то;ка' 
наЧiYliнает также медленно нарастать, несмотря на увеличение сеточ-. 

ного напряжсни,я , 
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Ме,К}JУ точками а .и а' на ха'раlJ('ге'Р'испrк,е ДЛЯ налряжен ия в 80 13 

. ТС{" как БИДНО, нарастает р'аШ'ЮNrеРНО,:11 люш,а в БОЛЬШ i1нстве слу
( чаеl:J ,(та 'ви'гся в та,Кие УСЛО[J'ИЯ 'в аппаратур е, чтобы "rOK aHO\Q<l не вы
ходил в CBO~1X изменениях за предеJII,1 этого участка, называемого . 

прямолинейным участком харак т еристики. 

Как виД'но из графи'ка, нж анода не БУ;lет ВЫХОДИТЬ за Прl.'1!О
линейный уча сто". если напряжение на {eТi,e у ,J,анной ла~1'ПЫ будет 
L пре.'~ела\:: ОГШIНУС 4 R И ;:ю плюс 12 в. 

lа 

12 

10 

I 
I 

__ J 
I 
I 

/пт-z 

~~~~~ __ i-_~, ____ ~ __ ~ __ ~_ 
- ус -о -4 О +4 +8 +72 +lб +го +ис 

НаПРШiWнце на сетке 

РУО:. 206. Характеристики двух .НЮШ: УБ-]О7 11 ПТ·2 , 

•. 

Все пара,метры ламп сn.р·а:В€ДЛИIВЫ только ДЛ>I прямолинеЙн/)·го уча
стка характеристики .. 
К Р У т iИ З Н а ха lfJ' а к т € Р 11 <:: т и к lИ1 S показывает, на (](олы�о'' 

МИЛll1иа'мпер изм е,НlИТ:СЯ анодный ток лампы, если мы ИЗ:vJенимнапря
жение .-ш ,сетке на 1 8. 

Как ilИДНО из рис. 206, унеЛ!ичивая положит,ельное напряжеНlljе на 
сетке И С, мы получаем различные увеличени~ анодных токов ла мп 
УБ-107 ,и ПТ-2, 

КрутиЗ'на характеРИСТИII('И лампы УБ-107 больше, так как при. 
одном 11 том же ув,еличе'НИ'И сеточного положительного н:шрЯ:tкении 
ее а~НОДI-lЫЙ ток увеличивается быстрее, чем у лз,,vlПЫ ПТ -2. 
Ч е 'м б о л ь ш е к Р' у т и з IH а х а ,р а 'к т е р и с т IИК.и л а JVI 11 Ы, 

тем лампа Л'Учше по качеству. 

\( о' Э Ф 11 Ц И 'е н т у с и л ·е ·н и Я }J. ( 'МЮ) ,показывает , 00 сколько раз 
. 1 8, 'Прибавленный 1( напряжению на сетке, д,ействует сильнее "на 
Э[lек"Г!роны, чем 1 н, 'Пlpiи6авленныйк неJJlнчине a~НloДHoгO напряж·е'Н'I-·!/I , 

\ . 

' ~ l~ 



r. CI-r,1j ТОГ"), что C,eТl«1 рзсю,южеН<:I (}люке J( нити , чем анод, и .J!.€Й
ствует сильнее. 

При м е р. При aIIOLIHO.1 !!апряжении в 60 в и пуле на сетк[' (рис. 2()7) 
аIlОДНЫЙ то к p~JВeH 2 ма. ЕCJIИ мы на сетку подадим теперь плюс :2 в, то 
анодный TOI( будет равен уже 4 ма. 

Но м \.,1 можем ув€личить aHOLtHblii 'ro!( д{) 4 Л1(] 'не Т'С)лы<о уве.1ИЧР· 

нием сет{)чного напряжения, /+0 и у В е'л;-гче f-liие 0'1 ан{)дного 'Н<1ЛРЯЖ.ения . 
Из хзрщперистик и (рис , 207 ) ВИДI-Ю, что пр'и нуле на ССl'к,е а.нод:ныЙ 
TOI( Оудет равен 4 ма при 80 в . 

.иа 

10 

8 

4 

~a-1- -2'" 
-ис ./ +uс ~, __ ~ __ ~~~~,~ I -L-__ ~ __ -L __ ~I 

- /О -8 -6 - 4 - 2 О + г +4 +6 "'8 "'10 
Напряmенuе I/a сетке 

Рис. 207. Дrзе характеристик и лампы: 
1 _ rrrя:тап ПР'I пnпр,)]:-r{СIПIl1 60 о, 11 - СПJ.11'ЭЯ rтрп наПРНj.1(, rпи.п ~:(' (;. 

Итак, мы lюстигаем уве"lиче-ни5'! аl'ЮДН'Оro тока до 4 та двумя пу
Т51МИ: увеЛj1Чi1В сеточ.ное напряж€'Нис на 2 в н'ли увеличиl3 анодное . 
напряжение в 60 в до 80 в, т , е. на 20 в, при неИlзменном напряже 
нии ,на 'сетке. Как l3'иди~" при6.авление 2 в на сетку IlIРИВ€JЮ к таIШМ 
же реЗУЛЬТZ.там, как и ПРИl6а вление 20 в на МЮД, , {)Т'СЮЩI IЮЭфици- ' 

ент усиления 

20 , 
'.1 -- - - --- 10 , -- 2 ---' .. 

Следовательно , в данной Лail'ше в сеточного Н:lПРSJжения дсйсТ'Вует 
сильнее 1 lJ ,на аноде !3 1 О р'аз. 

Че:1'i ближе сетка будет ,размещена !( нити, ::t анод отнеСеН Fl,!iльше 

СТ нити, тем больше буд:ет 1<оэфициент усиления . 

lЩj 

BH-УТlренн€е СО I/ РОТИlJлеНl ие ni. Из '!'оль"о что Р1:1З{)О
раНН'QlГО графика мы 'IJИДf,'~I, что, унеЛ""ЧИIJ напряжение на м·юде 
лампы на 20 8, '1'11.1 получили у'величение анодного ТОl<а лампы всеро 
на 2 МiI. След,овате,lЬНО, промежуток в ла~ш,е Nlежду анс:(ом !1 нитью 
во lJip'е/\!я П'Р'ох{)ждени~' через не/'{) TO·J(i\ ОК<1зывает С{)П !)()ТНl>.lение 11З 

NleHeH1l1O 13елнч.и.ны аНОДliоrо тока. 

8е,lИЧННУ это/о СОПРО'Г,/1влеНJiя, Н<lЗЫI3ае,юго !J н У т j) t.: Н Н Н ,\1 ~ 0 -

IJ Р О Т 11 В Л С Н И С \1 .1<1~jj/I,!, /!аЙ,lе\1 110 заКО:iУ 0.\11 . 

Внутреннее c-ол.:ЮТl,шлени,е mН1" ИЗ \1еряется оGычно д,еСЯП;(l;\1,и ТЫ" 
снч 0,'\'1', а в ла;\1пах спе:-1иальных !I сотнями ЛоlCяч 0,\1 , 

Внутреннее сопротивление в O!\I~X численно выража,е тся :lеле'Нi1€.\1 
ТОЙ части ШЮДН>(}j\,) наПРЯil\€Н i j ,я, на кото/юе ~IЫ его уве;ШIЧИЛИ, на 
вызванное ЭТИ~1 УВС,1I1чеНVН:.'V1 измененИе aHO,..\H{)I·O то,ка в амперах. 

Ч е:VI дальше анод 13 лампе буд€т раСПОЛО:'Кtн от нити, тем 6о.1ьше 
бvдет I3нутренне·е СОПРОТ!113ление ла~шы, • 

. Для того чтобы LJпр-еделит\" , l(aKa5! .из iL13YX ЛClМП буде г лучше п'о 
J\ачеству, обыч.н{) ,сраПНI,lI3ают два' их па']Jаметра -- КОЭф!ЩНIЕ:НТ усиле
НИН}! I';РУТИЗН'У . ЛУЧlllсii будет та лампа, у J(ОНJГЮЙ пр (j 11 3 в е де. 
н i'I е э г и х !1 а р а ,\1 е т р о!.! будет б{)ЛЫ/Jе по своеИ .1cJ.СО.1ютноii 
веЛI1ЧИ/-!€. 

СраВНИ:\'1 д;!я' пример<.l. ;щ.е ла;vи/ы: У5 - 1 07 !! У6-110 . 
УБ · 107 И:VI,еет [-1'= 11, S = 1,25 л1(l/в. 
УБ- 11 О име-ет !-'-= 25, S. = 1,25 /I1а/в. 
Пр<оизв€дение- параметгюв У6-1 07 : 
11 .1,25 = "1З,75, 
а параметро'В УБ- 'I Н) : 

25.1,25=31,25. 
Следо,вательно, лампа УБ- 1 10 ПО качеству выше лампы УБ - 107 . 
Не следует однако, забlоlRать, что Эти пампы Н'VIеют разное назна-

чение. 

62. ОсобеННОС'l'И ~С'l'РОЙС'fшt l'ellep:~'f0pJ.[bl:X .JШl'iШ 

Принцип устрой-ства генераторных лам'п (применяемых в переда т
чиках) ничем не от Jlliчается от разобранных. В маломощных пере· 
датчиках, напри~'V!ер, п-р-именяются обычные усилит€лыные лампы типа 
УБ-1 10 , раоmClющие как генераторные (рис 208, 209) . 
Специальные генераторные Л3,'V!пы должны СQзданать большой ток 

в цепи анода, чтобы создать мощные lю,лебания в колебательном 
контуре . Ув€личение аноДi-ЮГО тока ДОСТИГ<1етсн !3 них увеличением 
1'01<3 накала, Д'DХОР;5'!IЩИlrVI ~O несжолы(И'Х ам/пер, и увеmИlуеНlJeМ ано\Цного 

на п ряжения, достигающим неС/(оль/(их тысяч вольт. 

Все это заставлsет применятъ и осо'оые эл,ектр{)ды , Нить у генера -
торных ла.iV\lП Т'олще и длиннее, чем у у,силитель.ных и, 1«101, f1раi~I1;Ю, 

] Es ЗIJа;vre,наТt.1е 0,002 IJщ)ажено в аЩj~рах - Б ТL!СЛЧУ раз ;>1~IIIJШfj1о1 411-
CJIO~.I, че,I 2 ма. 

HI7 



чисто Болы:()ра,уювзя. Ано,д делается с большой поверхностыо, ТШ('как 

на него устремляется огро\'\но-е ЧИClо Э;lектрO"lЮВ, БО'VI·6арди.рующих 

его с Т,Н';ОЙ силой, ЧТО анод накапивается ;(0 .'IШТИ1НО [3{) 1'0, а иногда 

до ЯРКОI<Рэ.сного цвета. 

rнc. 208. Внешний 13и.:! :IЮ·f· 
!lbl типа УБ-l10. 

Рис. 209. Лампа УБ-l1 О 
с разбитым стеклянным 

баЛJIOНОМ. 

У<Величение отдельных электродов ламп вызывает, к{)нечно, у.вели

'!ение разме'j50[з и всей :1а:rIПЫ. Если лампа УБ-11 О им-еет высоту 95 iИiИ , 

то генераторная лампа ГД-400 имеет высоту 420 Л1М (рис. 211) . 
В генераторных лампах с высокиiVI анодным напряжением анодный 

ВЫВОД д:елается отдельно, сверху ла:rIПЫ, а 'не :1( ножке 1(01(0,151. Все 

элеКТijЮДыгенерато.р·ных ламп уста'новлены вертикально. 

Е настоящее время промышленностыо 'вьrпУС I(аreт,ся большое i\ОЛИ

честно ламп УСИЛfп€льных, г,енерат·о!р'НЫХ, специального 

]-iазначения >Самых различных типов. Подробные данные 

ламrах МОЖНО получить f1 специальной литературе . 13 табл. 1 О ПРI1ВО- # 
J,(11M лишь все данные и парамеТ[1Ы наиболе,е распространенных элек- ' 
тронных ламп. 
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о-К-7 Пентод в. ч. УСИJIитель iЗЫ-

сока!! частоты 6,3 0 ,3 250 -3 lUO 7 ] ,4 1 20(] 

6-F-5 Триод УсилитеJlЬ низ-

({ОЙ частоты G ~ ,') О,З 250 -2 0 , 9 1,С ]СЮ 

6-1~ -6 ПентоД н. ч. УСИJll1теjJ Ь НIJЗ -

кой частоты б,:3 о,,' 250 - ]6,5 250 34 2,3 lR5 

6-L-7 Ге п тод 1 - й детекторный 
л реобрззt:в . (j,З 0,3 250 ·- ]5 ]SO 3 ., , .) 

1 ;-
... ,-' 

б-Н·(\ Двоi1НОЙ диод 2-Й. детс ! ( т . АРГ f) '~ 0,3 100 <1 
,'~ .-

2{)О 



Г.l'·100 ГД-20() /o1 -S(/ {'Н-2О .J"Б·IJ() 
(Г1, -J(j) 

рJfС. 2! 1. ГеНt>рэторные Jlампы, приш'ня емы е А nrРС.13Jо:цеЙ аппарат~·рс. 

63. ЭI~раиированные лаJШТ)1 

ХОТЯ трехэлеКТ'РОJJ:Н<lЯ лампа ,м-ожет примеl-lЯТЬ'СЯ для JlЮUЫХ 
лей : как ~с'нера-го'Р, как УШ1Лfите."!ь 'и ,как дет<=у<тор, но, п{)ставленная 

Б приемни" в качестве усилителя высокой частоты, 'Она сз 'ма бывает 

ЛjJ'iI'ЧИIН!ОЙ нс!<ажений 'n'Р'иемз, та" как сама Яlвляет'ся ЭЛelМСН'Г'О'V! связй • 
к OfНTYPO[{ ~~еж,iIУ собой, с чем, как МЫ 3Jшем, ведется 

борьба. 
Обычно трехэлектро;.\ная ШЮ,!iпа [J 'J<ачестве усилителя вьюок{)й ча

стоты имеет в цепи сетки колебаl'ельный !<ОНТУР ·с f({)лебан:иями высо
ЕОЙ частоты. 18 цепи ,анода им·еет,ся та,кой же IШНТУР (рис. 212). 

Успеш.но работать такой усилитель -будет только то'гда, JЮГда 06'1 
Еонтура не будут им,еть никакоro непосреДСТ[J€'ННОГО влияния друг 

на друга. ЭТОГОо-т-о при трехэлектр'Од!-юй лз'м пе до6иrгъся и невозможно. 
ДействитеЛЬНО,ОДИJН !< о'нтур riодключен к аноду, а другой - к ceTKi, 

но '\1 -сетка и ' ано,:\ раICП{)'ЛОЖе Ю,! 53 непосреДСТБ-е'J-IIНЮЙ близости, 

:!О2 

~1Ы ':\'\'{~же:v\ 11:\ J:аСС'lШТ'jJ'ИГJ<llЪ I,al,' не60ЛЫIЮЙ .I'ОНДСНСДТОР, \ считая 
электроды его п61(ладка.'I'IИ. E;\~KOCТЪ, заJ(лючеlНная между :1 1-1 ОДО:l1 

Н сеТJ({)Й трехэлектгюдных Л<1М'п, достита'СТ 10-12 см. 
Следовательно, сеточный I(OHTYP :имеет СRЯЗl,. с aH'OДHЫ~~ 'I-;'OHTYP()V! 

через «KOHlIei-lс;:JТ{)'j1" не60.1ЬWОЙ еМ;,QСТИ (на рис. 212 обозначен 

}JilC. 212. (~~Я3Ь :tBY>, контуров :v1e~iCLY coGp;'j 
33 счет ПНУТРНJ1а"'IIlОВОЙ IIЗРО3<IТIIоii (',.JJ(OCTIJ 

~ll'i}~ДУ аНОЛО:\1 н Сt'ткой }1'"IЧП!)1. 

Сас ) , и они бу'дут ~.гl'ИlЯ1Ъ ДРУ I' на дру.га, а мы з,наем, чт() ТОЮ1 з,-,!,о 

кой чаСl'ОТЫ могут прох{)дить через е,\'и<остные СОtПРОТ1И1ВJJ:ення, Tal( 

юLк (a:\'lo сопроrnвление е:VIIСО'СТИ при высоких частотах уменьшается, 

Сеточный 
КОllтур 

Q 

Рис . 213. Упрощенная схема I3JII1ЯНИЯ емкости 

между анодом н сеткой . , 

. Как видим, тормозом для успешно,го УClИJlеНЮl ВЫСОКОЙ Ч:IСТОТI,[ 
явля·ется ,соCiст,венная ~МК{КТЬ трехэлек-гр{)дн{)й ламгты,КОТОР'ан 

ПОЧl1И1 уничтожена в Э'!\jЖНИрО13ClННОЙ лампе. 
У'про-сТ1ИМ раз06раНiНУЮ нами ,схему, замеН~'DВ ее {х,емой рис . 213, ·ГДе 

имеется IZOHTYP сетки, [,оспу,]) анода 11 са - eГv1[COCTЬ между Ш"!О i.\OI'Vi и 

\ 



сеткой. Здесь уж~ lIaM 51СНО видН'о, что 06<1 контура ,CI3яза,ны AJPyr 
с }]PYI'O.\1 через эту е~'1I(ОСТЬ . Как ее устр·анить? 

Вопрос разреша,ется, как увидим, оч·ень пр'uсто (рис. 214) . Между 
ceTKoii и анодш" вставляется Э,l<ра н, ,КQlнец КОТ'о рого соединен с об
ЩИ.М ПjJoOi3()ДО:Vl цепи. 

Тепсрь СКlв{)зь ЭК'J1<1 н ЭЛЕЖТРИ'ческое п{)л·е Yi!\C н::: ~Ю>l{ет создаться 
~1eiКДY анодо,,'1 'и 'CCTK{)~'I, <l следовательно, не БУ ;lет и CMKOCTI1 , 11 есл~ 

п:::ременный ток ,поii;,tет из "онтура сетки '1< са !\1ОЙ ceТi,e, Т{) он попа

дет с сетки на экран, 13 ПРО[10Д экрана и обратно 13 СБОЙ контур (c~ .. 
напра вленнс стрело'к) и u контур а,Н'ОДй не ГIOIJilдет, Т . е. всякая СНЯ Зь 
~1еж .. ]'у Н'К'.\ll1 будет уСТ,ра нена. 

И ,\lее ,\l Л'II iИЫ uоз~южность ~тавить между сеткой 11 йНОДОМ В л;}мпе 
СIlЛ,ОШНО Й экран? Нет , 1'all\ ка" НlI О';,tIИ·j Э.lектрон не по,па:! (;101 !; CtHO;.ty, 
и Ct:-IC!)Нl,111 ТО!: IlрекрctТИ.'lCЯ 0l>1. 

J 

С r,Ir.!(! 

E~!,r--r-~------'IIU:f- i 1 ~ 
~[~r-3 ~J 

I _J I 

Рис. 214. ЭI(ран Э, устаНОIЗлеlJНLlй между об
клодка~1И с и а, соединенный с 06щ-:й 

цепью, устраняет вредную связь . 

в э,кранир'О-ванной лампе между ан()дом и ' се'JЖ-ОЙ ставится допол
Нlительная ГУСТilЯ сетка , к o"ropa я , 'I:!ЫГlОЛНЯЯ р()ль экрана, !3 то же 

время пропуска,ет через себя о·снов!-юй поток эпектр·онов .1{ аноду и 
дальше, по анодной Ц~Пl1. Ce~Ka эта наЗЫЕается э к р а н Jф р у 10 ще й 
с е т ]( о Й, а обычная сетка - у п р а в JI я Ю Щ е ЙС е т к о Й . Схема 
включения экранированной лам'пы ПОI(зззна 'на Рl1с. 215 . 
Как ВИДИМ, добавочная экранирующая сетка ПОДl<лючеН;1 к ча.стИ 

анодной батареи, и толы<О через нее вся цепь ЭКРШНiи!рующей сеТJ<И 
замыкается на нить в общей точке. 
Чтобы раЗ'местить меж,ду аНО'ДО,'1 и управляющей С€ТI{ОЙ еще чет

сертый электр()Д, aiHOA ,пришлось отодвн'нуть дальше от нити. Густая 

ЭК,ра'НIИlрующая сетка сильно уменьшает действие анода Н;1 элеr.<Троны 

нити. Чтобы компенсировал:> ослабленное д,еilСТБие анода, к экраниру 
ющей сетке ПО':щют положительное напряжен;И'е, меньшее анодного 

П'Р'нмерн() '13 2-21/2 раза, и элект,р'оны при этом будут притягиваться 
уже ,пад действием а·]-!'ода и ЭКIPШ-l'И1руюш'ей -сетки . 
Большинство электронов проЙд·ет СК130ЗЬ экранирующую сетку, так 

/Как здеСl> на наХ' уже СИJll>нее действует анодное напряженне , нО 

20-.1: 

. e~ ce'ГI,'o":I, обj1аЗУ51 не6пль-часть элеКТIIJОНО'В задеТJЖИТСЯ экраннруюш и v 

flJОЙ Т О К ~ 1, Р а н 11 Р У 10 щей с е т" И . .. 
Иj)УЮU1С " сетки нй пап, <1 -Рilз6ерс:VJ, .](ак ПО!3J].ИЯ,JЮ включение Эl\ра'Н . . " 

метры экраниров~нной лампы . , 
Ослабление действия аНОД'IЮГО Н(lпр?ж,ения вызывает yrзеличение 

В!NтреннегО' сопротИ'вления Э·К.раНрIР'OIванной лаl,1I1[.I, которое обычно 
у ;,их из-М'ернется СОТНЯМI1 тысяч ·0·'11 '11 доходит IiЮ М lI пл-иона ОМ . 

J 
г 

--'--
IЮb'I -''11) 

Бс """" ""'" 

8 L ... ____ l',-....---.-JT 
Рис. 2 j 5. Устrоiiстп(), рабr.т а, обозн(]чеНllt f1 [iI(.7НОЧСННС Э I<ранн РUПЭ [-jJ10Й че!("'If pf' X'~ 

вл~ктродной лампы. 

в экраНИРОlJан.ноЙ Лil'Vlпе rхла6J~ено деЙству~.е аноДНОГО наllряжения 
. на ЭЖ'IПРОН иl IIИТЧ-f, но деЙСТВ;'I€- Уilравляющси С€'ТЮI осталось -nреж

НИМ,i:ледо,вате-льно, наПРЯЖе'",И'е 13 1 /1 'управляющей сетки еще с.иill~" 
нее ' сталО' ,lЗоздейспювать на эпе.КТРОН[,1 Н'ИТН по сраGне'Нмю с аН!()Д1-J1НI 
напряжением 13 1 в, .и j(O-Эфl1ц}~ент jСIIлеШI'Я лампы I303>рОС 

Коэфициент усиления экранироваllНЫХ ламп колеблет'Ся I3 пр'е:делах 

<JT 200 Д{) 1 000. 
Недостатком экра.НWj)ОВilННЫХ лам п является возникно в'с;нис [) них 

тщ< наЗЫВ<1,емо-г{) Д 11 Н а т IгУ () н н О' г О э Ф Ф е J( т а, который вырд
жается IВ ТОМ, ЧТО' при 60:ЛЪШИХ напряжениях на ,жра,ннюй с{:тке эле/С-

1'РОНЫ, напр~вляясь с нити на a:I-ЮД, ПР'1I0-6реТ;:JЮТ J.;:оло'сс:::л"ные 0<-0-

расти . Под [}Лi!1Я Н и-е ,\1 О!ЛiЫ ударй таюих эnеКТРО'Н-f)В с6 анод из ато
мов -последнего выбш:аются электроны, н.аПР~l'i3ЛЯЮЩI:еся [1 CTOPO:~Y 

э.кра-НИJР'УющеЙ сетки, iИ ПОД ВЛИ5rНIИIЕ:М ее напряжения rrРJ1Т'НРИlвают(я 

к ней . 



'OU.:>'ffИКает Т'!Ж, iИдУщий от анода к эк'раl-'.д1рующеЙ ceТJ<e, 
ТОК называется {) б Р а Т н ы ·м а н >о Д н ы м т -о J( (J 'М, НiЛИ' 
Д и н а т р о н н о г о э Ф Ф е:1( Т а. 

В оБЬnК'НОlfJ-енIНЫХ Рil!)J;ИЮ'УСГРОЙlс-гвах это ЯВЛeJние в ред!ное, 
специ:альные приборы , в нюторых оно используется. 

Экра,j'IИipiQ[JШ:11-Ш)! паМIГШ \ н Ю1ЧССI'ае УОИЛИlтеля IНIИЗКОЙ 
ты не ПРИ;Vlеняется, так как ее внутреннее ,сопротивл,е'Ние' 
!ЗеЛЕ'/{ О. 

-, т ' . <,." . ~ 

~I стрuие'fnО ,шранироnаНИШf JIапшы 

Внутреннее устройство экранированной лампы отличается от 
элеКТРО';J;l-ЮЙ ТОЛЬКО нведеНlием добавочной экранирующей 
JНОДОNl и УПРnВ.1яющеЙ сеН:ОI1 (см. рис. 215). 

Аноа 

З"'раu 

---Нлемма 
анода 

Зхранuр!/ющал 
сстнС! 

"~о 

стойна 

ЦОНОЛО 

Рис. 216. Экранированная .'lзмпа (f? 1 12 с разБИТI,Ш 
стекшIННЫМ баллона}!. 

GЕ-П2 

. ДЛЯ .. нас особый И!Н:f1eрес представляет э,кранирО'ванная лампа типа 

ОБ-112. На 'Р'.и.с.216 она пре~стаВЛlе'На с разбитым стеклян:ным бал
лоном, ее устройство нсво из рисунка, пояснения требует ТО)]Ы';О. 

,кОНСТРУКЦИЯ анода, 

1 
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Рис. 218, Характеристика лампы С13-] 12. 

06-112 ,()ОСТiQИТ из Дjвухм.етал:личеюки:х .пластиню'к, 
IПО сторонам экранирующей 'сетки. На РИ'СУНI<е 

виден толык{) О-ДИIН аню'д, т;;ы{ как 'второй ']J(-!юп>оло'же'Н с i1:РУГОЙ 
стороны. 

ВЫВОД анода Л3Jм'пы делается сверху и закаНЧИl8ается клеммо.й. Экра
:нирующая сетка ВЫIЮД!11ТСЯ к той норжюе цоколя, которая в трехэлек

ТРОДН(J'Й лампе является анодом. Внешний БIИД лампы СБ-112 П>оказан 
НЩ рис. 217, а с-е характеристика дана на рис. 218. 
Собственная еМI<,ООЪ ,между з .. НО\JОМ и сеткой экраН',1рова:нной 

,JjCl!мпы из',~]еРЯlется толык{) «)ТЫ:l1rи или ТЬЮЯЧif-J1Ы'I'IЫ1 дiОЛЯNlИ (JЩНОro сatf-!ТИ
меl'ра . 
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Все pa,ccMoTpeHHыe на'М И ла~I'ПЫ пре;Iусматрнвают питан ие 
накала тоm.,ко от :ИСТОЧН'Vii({)'В ПОСТОЯНI'j,о·:'О тока . При питании их 
П-Е'-ременным током прием· буд·е т С'ОПj:ЮIi30жда ться СИЛЬ1-IЫ,V\ фоном пере 
.'Vlб!-IНОГО тока . 

Специальные ла\шы, предна:::наченные для IJитания нитей пе'Ремен 
fJbIM ТO'I({)М, имеют особое устроЙ.стно нити ('[, :нс. 219) . 

Рис. 219, Усгр'Jiiство ПО.'1. 0г репного KJTO;l3. 

ВНУТР/1 лампы П'омеща,ется тонкий фарс{ю]х);зый цилиндр, 
],;оторО'го проходит вольфрамовая нить, накаливае\1аЯ переменным 

током . На фарфоровый цилиндр надета тоню])] НИI(елевая трубочка 
с нанесенным на нее а к l1ИВНЫ М ОКClидным слоем. 

.вольфрамовая нить, нагреваясь при пр,охождении по ней пеlРб1ен
J-Ю I'O ТОЮl, разогреет фарфоро:вый ЦИЛИЩIJP и O;IjH<OtBpeMeHHO оксидный ' 
(лой, который И будет уже И'ЗЛl)'ч(\ть ЭЛelК1'РОНЫ ОО'3€iршенно рашю- ~ 
мерно, так как благодаря l'l~пл'а.вой инерции фарфо.ра тем пература 
его буд,ет одина.коноЙ. 

Ркс. 220. Обозначение 
подогревно й лампы в 

схемах . 

КаТОДО.;,1 лаМiПЫ служит ОКСИlШIЫЙСЛЮЙ, который И Б·!(лючен в 
:n риемН'ика. 

ТаКИ'е л-а-мпы I-IaЗЫiваюТ1СЯ n о. Д о r р е в н ы м и, или ла';Уl!пами J( о C~
в е н н о г о н а к а л а. Недостатком их являе"I'СЯ боЛЬШОЙ ток НaI(ала , 
равный прим·ер но 1 а. 

Существуют лампы и ЛРЯI~ЮТО на,кала перем,енным током, 'но имею- , 
щне ~пециаJ1ЬНО рассчитанную толс"I'УЮ нить. 

У (лонное обозначение подог;ревной лам'пы дан\(} на рис 
ные и парам·етры УСИЛlительных и генераторных ламп 

в та:бл . 1 О и 11 
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Обычно в Gtппа:,ату р,е ПО,'lБНГJ ЮТСЯ ла :viПЫ хотя и раЗЛ!;1:чные по 
типу, 110 ·I,г·~(jующис О.'Jи!--!а:ю;~оro Нl:(Jла . Б э т'о,~\ С::У"«,е нити в(·ех 

ла:у.П I3 I;: л :с uаются ПJра ,1Л:1Jb Н-О, а OO Jlee наПj!яжение гЕli(<1ла регулн

РУ.;:'! Cil -C;:;H'~! , о.JЩIl,\1 1.lЯ всех Л31\1П , реостате.\!, 131'.lюч·еННЫiVl сразу же 

по·сле акку ,vlулятора, пре,J,наз;~з.ч·е'1 jНОГО ;J)lЯ н:н;ал,а нитей ламп 

(рис. 221) . 
Если же .в аппарате ПРИiV\енены лампы, требующие раЗ.'JИЧНОГО на

п')яжения с,а :; а:та, с ч·е:l1 MIA и ВСJ'iреча'емся и}югда в передатчиках, то 

L!еlШ нака!:а 'Всех ламп (jклю чаются таюке па,раллельно друг дipyгy,Ao 

ре'о,статы УСТ:lН2.'IЗЛl IВ<1ЮТСЯ для I(ЮКДОЙ лампы вотделиюсти IИ каж~ 

дый из них 'включает'сл в цепь наl(аЛJ со'олзетствующей ла:\шы . 

Чт о·бы избежать болыuoQГО коп.нчестоа ПР-ОЕiQ]ОВ и тем -с а ;vш,м' у пр'О
етить весь монтаж, ез iх)ik!({)I30Й аппаратуре принято ' весь ме. 

талличеО;i1Й 1,'О';i ПУС прие ,v\О .. пере,Jaтчика использовать как оТ'рица-. 

теЛl"НЫ Й (m';-:н уе'О G ЫЙ) про'вод анодных и на'К<1ЛЬНЫХ батарей и IЗ с$, 
м'и,н у совы·е цегш подклю чать Н1епоср€дственно к корпусу, че-рез 1ЮТЧ

рый И соеДинены между собой в,се NIИ'НУСОЕые цепи. 

Питание :1I10:~OH лаяп и Эltртаирующих ceTO!~ 

в аппаратуре лампы даже ОДНОГО и того же типа требуют ПoQдачи 
на .Cl.1--ЮД r;аЗЛИЧJ-ЮГ'О напряжеН!1Я. 

Напряже ни,(' аНО1НОЙ ба'таре~ или УМфoQрмера берется обычно таким, 
чТ'о'6 ы оно было не меньше са;~ЮГООЫСО IЮ,го !Напряжения, ПoQ-
1'р'е6ляемого ОJl'Н'О"Й из включенных л<tVI П. В аноды тех лам п, для I(ОТ1()
рых это на пряжен,и€ будет в,елико, включают поглотительн-ое сопорО
Т1И'вление, 1,0TO'10e и ПОГЛО Jr ает часть а}flОДНО'ГО напряж,ения. ЭТ1() 

ноказано в отношен'ии напряжения анода 2-й лампы Л2 на р и·с . 221. 
Иногда для понижеНiНЯ величины анодню'го напряжения IИСПОЛЬЗУЮТ

ПР'И'IЩI1П П О Т е н u и о м е т р <1, ЧТО И сд,елано L"!a . разбираем'ой ,сх еме 
для пнтаНИ>J экран'ируюшс:й се 1'1<"11. БоСе напряжение ано;щюй 6атар€-и 
В 160 в ?blI1l(HYTO на все сопротив.ле-ние п отеНЦ'ilОм,стра П, а часть 

Н.;: Ilр яжен и я и " ПР':1 ПОМ'ощи до ПlQoлн:ительного отв>ода СН'Иiма€тся ДЛЯ 
питания эК'раЖi1рующей сетки. 

ОТ[1иuа'Т'е Л Ьrюе напряжеlfl ,е на сетку обычно подается за счет 
па DеНI-i'~J каПР>lжения , созда Е! аем{)'Г'О прохождением сеточного()· ИЛИ анод

н ого тока через спеll'И'алыю включенное для 3T,0·ro «( О ГI Р О Т И В Л е· 

н и е у т е ч 1, и» В ц·епи c-еТl(И ла ,\шы . 

П j1'(ШС-РI,J П :',.'lавасvюГ'О на НliПИ лам п наПРЯЖБНИЯ на,кала, ка'к ВИДНО 
из cxe ·\~ ы, О'~'У[f 'ССТI3Л ;;(' Т(Я ВОЛЬТ'VIеТР'ОNJ, при помощч П€lр·еJ<лю чатешr.· 
( ПЖt"ка). При пепекm-о чателе, СцЗ I ;,:-::УТОМ {3'з·ерх, lEюльт,метр п·(щажет ·на
ПГН1жен и,,, П·ОJ8,о,::имое 1< rГИТ~ ,\II ла .\~ГI, уже ПОI~ле потери Ч3о(ти н а пря
жения в реос тате , П ри переl<nюч.ателе. 'С;Ю:ИНУТ'ОМ ННИIЗ , этот же IЗО,lЪТ

мет!' 6узет BI( r ючен па ралле%но a Ho']HO\r,y напряжению 160 в через 

доnа'lХ1чное С'QoПРОТИll:JлеНlне и будет ПОК(l3ЫIJ3 ТЬ веПИЧИ!I'JlУ на.пряженЙя 
анодных бата;реЙ . 
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66, Th!.нОI'ОЭJIш~'r~ОДJfп.[е J.Ш1Jш].I 

Кроме экра:ни[юванных четырехэлектродных лам п в ради'отехни.к-е 
ПР';{iм,еняются лам п ы и с большим числом элект!родов (с пятью, ilJe
стыо, C€NlblO И более). 

Праmиво8шюmран
нал сеmха 

Экранирующая 
сетна 

Нить 

Рис . 222. Схема 3JJек тр одов п ентода. 

ПОДiP'06r·юг,0 описан!!'я УСТРОЙIСТ3,а и работы Мlнюг·оэлеI('nР'ОДНЫХ .'I {1iVIJЛ 
здесь не дае'Г'ся, а будет ТQЛЫЮ указа,н Пlj)h'НЦИl1 УСПРОЙ<СТlва их О'СНОВ
ных ТИlfЮ!3 . 

П -е н т -о Д (рис . 222) отЛ'ичается от обычной эхранирО'ванноЙ 
лампы тем, ЧТО имеет третью оетку, соединенную одним cr<OHoЦOM 

с нитью накала. Эта третья с еrI~Юl lPаспоп(}жена в пампе м'ежду с::НО
дом и экранируюшей сеткой и прешпсгвует ПОЯJЗлению 181 лампе дина

ТРОННОГО эффе l<та, почеМIУ 11 называется пр о т и 'в {} Д и н а т р о н Н {} й . 

ПеНТI()ДЫ примен'Яются как лаМПЫ-УlOилители 'ВысоКой и НИЗкой 
часТ'оты . 

П е'Н т а г р !и Д - одна из I'\iшбо-лее сложных лаМiП, я'вляющаЯlC5f 
Б С)'ЩНОСТl!1' Iком.оИlнациеЙ двух ла·м'П в O\il.H'OM баллоне : 1) экранир'О'ВCl~ 
нои ~лампы и 2) треХЭJ1'ектродной маJJlОМОЩНОЙ Г€IН,еlрато'Р'НОЙ, 'назы'а·· 
емои: 'f'етерОДIИ' Н ОМ . 

n'I~Э 
Jliранuрvющая 6 i ;' ~ 

сетка,' ~, -

r;правляющ~я Х ~ ..... ,f-"!' ! сетка 5 - - - - \ -r Тетрад 

3кранирующая 4 = =--=-=- :.. 5 ' а 
ceml(a~··r-
!l1IoB ... /~ -_-_-_-_-_--: + Генераmор-гетеро8uна /2~~ } mриоа 
Сетка /. I 'i~r"'.. 0.1 . 

гете п8UНI1 ~ 'р • "Г ПО(jогР;:SN[J)l 
f{I1ГfЮiJ • ! I/lШJЬ 

Рис. 223. Схема элеJ(ТРОДОВ пентагри .:щ. 

Схема рас.ПОjf:)жt:,ния эле,ктр<Одо;в !ЮI(зз,ша на рис. 223. 
Пе~ггагрид пр.l1м еняется .I1lС I(JI']очнтельн<о в лри-е',тн'Икзх 

г е т е'Р () д и Н' а х I<ЗI( ПРtю6разоnaт·ель частоты. 
Дill «) Й н о й д и о д-п е н т о Д ЯII3ляен-я ком6инаЦИ'ей трех 

в IO,ДНОМ ,баллон,е: 1) 'Пентода 'и 2) JJ![jYx саNюстоятеЛbJibJХ ДИОДОIf3 . 

расположения его эЛ'ектрод{)'в предстаIш~н:а 'На рис. 224. Дrюйнсй дно'д
пентод n.рименяется В ГiIj'Jиемн.иках ка,к детеr(торная и упшитеJJЫ1<lЯ 
лампа. 

Vпрmи. 
сетка 

1 а'103 
диода 

06щuй 
{{аmод 

Рис. 22~ . '~:хеиз оl;lеЕТродов Дl:Юi~Н()ГО ДjЮД·l1снтода. 

670 ]!С'l'аллическис .jJШ~ШЫ: 

За П<осл'еДНlи е ГОДЫ IlРОМЫШЛ<t~ННОС~Ю выпускаются м ,е т а л л Z,'" 
ч е с [( и ,е л а м П Ы, которые ПpiНiНlJJ,и пиаЛЬ:I:ID/отличаются от в сех O iL!!-I.. 

. санных выше -го:лько зам,еной стеКЛЯJ-~НОГО баллона мета,лличесК'иМ!. 

являющим,ся в 1'0 же 'В'Р'емя хорошим ;;J 1< r а 'Н О м самой лампы. 

Рис. 225. Двойной 
триод метаЛJJиче

екай серии. 

Рис . 226. Двойной 
диод металличе 

СI{ОЙ серии. 

3aMeJ-IIа (текла м.еТ(lJ}ЛOlМ позrюл!Ила создать 'ИС';:ЛЮЧИТ(ЛЬiНО 
ную J<ОНСl1РУКЦИЮ ламп И, уменьшить раз;v;еры С3i\ШХ ламп . 
Мета.!'rЛ!и'Ческ.ие лампы l3ыпускаютсясамых раЗЛИЧJ-IЫ'( ТИПОВ, 

чем по внешнему вид'У Q'Н'И ,сов·ершенно непохожи на ·стеклян:ные 
ЛЬ! (рис . 225, 226'). 

-
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, М€таллич еСJ<ие лампы по сравне'Нl1lО со стеJ<ЛЯННЫМIИ имеют следую

ши,е преЮ1УЩССТ'G<1 : ИСI<лючитеЛЬ'ная прочность, М<lлые га,бариты (раз. 
меры), хо'рошая ЭКрLlНIИJ1'ош,а от внеШНIИХ полей . 
НО OI~;1 имеют и существенные недостатки: требуют ПОiЗЫШе+IНОГО 

анодного НClJпряжеН !1Я (250-300 В), повышенно'го напряже.ния на 

кала - до 6,3 н, IВЫ;J.епяlOТ ИС,J(ЛЮ'Iителы-го M'Нloro Te'!l.1::l . Так , 
у Hel\oTopl,!X ла.\1П j" етзллический баллон нагреЕа1ется до температу'ры 

1000 м выше, что может Bpe;J,Ho отразиться как на д-еталях аппара
туры, Ta,IC и Нй Еач€стве работы ее. 

• 
]{ОНТРОЛЫIЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что наЗbI в~етсп эмиссией лампы? 
2. От чего ла:.ша может потерпть свою эмиссию? 
3. Расскажите о работе диода (двухэлектродной ламп!>/) ка/, ВbIпрямителя. 
4. От чего зависит сила анодного тока? 
5. До какой веJ/И УИНbI может расти сила анодног·о тока п ри неизменном 

накалс? 
6. Что наЗbIваетсп током наСbIщенип JJаМПbI? 
7. Расскажите о назначении и работе сстки J/ ампы. 
8. Что наЗbIваетсп ХDрактеристикой J/ампы? 
9. КаJ(ие п ара:l1етры характеризуют трехэлеКТР·ОДI-IУЮ лампу? 

10. J{al{OBbI особенности устройства генераторных ламп? 
11. Что служит преШJТств ием к многократному усилению высокой частоты 

тр иодом? 
12. KaKouo н~:::наченис экраниРуюш.еЙ ·сетки в четырехэлtктродной лампе? ' 
13. Что тако е динатронный эффект? 
14. Можно JJИ питать обычный триод 'переменным током? 
]5. Какое ОТJJl!чие подогревных JJамп ОТ обычных? 
] 6. Как про изводится питание ,памп? 
17. Назовите известные вам многоэлеl(тродные лампы. 
18. ПереЧlIслите пр еЮlущсства мета,IIJJИЧССКИХ л~мп по сравнению со стек

JJЯНlIЫМII 11 их недостатки. 

г л А В А Х\/ 

УСИЛИТЕ)]]] 

68. llринцпп ~СП.1IClПШ С пшющ:ыо IШТОД:ПОЙ ла~:ПIЫ. 
. LСБПЖСПИЯ при усилении 

ОС1-Ю'ВIЮЙ частью приемника, как мы уж'е зна·ем, является детектор, 
КО1'орый выделяет необходимые для создания З;ВУКОБОГО эффекта' 
Б телефоне коле6аНl1Я 1'с;"а ЗВУКОВОй ча·стоты . Ламповый детектор 
обычн,о наЧI1'нает уд-о-влеТfзорительно работать ТОЛЬ·J({} после подачи 

сетке переменноГ() напряжеНll-l'Я ОКОЛО 0,5 в !вы 'ОКОЙ частоты. 

В fюенных УСЛОВИЯХ по~ать неIПО~I)е;:rГГ:i3енно И'З антенны 1< детек-
. тору та'к'ие h-зп ряжеНI1П нельзя, так Ka~,MЫ пользуЕ:МСЯ ~1аЛЫ:V111 'и не -

8ЫСО,Юи.ми <1нтеННД~1И 11 М3ЛО:lЮЩНЫЮ1 пере;:щтч;ж~ми . Обычно напря-. 
жения, снимае:l1Ые с а'нтенны, лрнБЛIJiК<1ЮТСЯ j( 75 !l!НВ . Следонательно , 
чтобы оGе'спечиТL нормальну!:) гаG>оту детектора, необходимо принятые 
!.;олебания высокой частоты пре.J, uаритеЛЬНQ УС'ИЛ'IПЬ r"j только после 
этого подать их к лз~щоrЮ~1У дстектору. В эт·о.Vl случае лампа высту
пает l(а]( усилитель колебаний высокой частоты. . 

Ламповый детектор при работе Пjlиемника Вlоlдслпет коле--:<lНИЯ тока 
звуковой частоты, но м-ощн<кть их наСТQЛЬЕО неЗ.НLlчителЬ'на, что 

гЮ:JaТ Ь их сразу на те.~ефf}Н без пре;J'а арпелы-lOГОО уснл·ения нельзя, 

та.;( как пол.уЧНЛИf(Ь бы СЧ(',IiЬ С.'1С!Сые Э"'УIСИ . l-Iе·о6х'о·;J.:::' ,'f.'О учесть ПРII 
ЭТО:'1, что 13 Сооенных усл'о в,и ях прием еще о·сложняется те ,\'! , что ра

ДI~ОС3ЯЗЬ осущс·ствля-е',.ся IЗ СОNШХ. тя:,к·елых УО·О':::'IIЯХ : ПО;J. ШУ.',1 11 ~-po
х.ОТ т з(-шс·о[! , разры:вы онаюя:д:сп, а (ле.,",оr:;.ате г. ь·но, 1l')1\~:V1 ;J.i)ЛЖе.н ОЫ:Ъ 

rl)O':ViKYIM и без ИСКЮl(е-~1:"Й . В этом случае лампа дол.~!.:;;а ~ще .уси
лить колеuан:IЯ звукор,ои часготы, получа·емые с дет,ек 1'Оj)НОИ ла!V;пы. 

Не.оБХОJ'И~Ю различать два типа усилителей - у с и л и т е л и м о щ
н о с т и и у с -и л и т -е .'],и н а п ,р Я Ж е н и я . 

Прие;VНf:1IК ДОJiжен быть Доста1'О'ЧНО мощным , чтобы /П:РИСО,;J.ить в КО 
лебателЬ'ное д'Е~,жение м,е:vlбрану телеф,он.а . Эту роль (создаН!:,:.е 'не'О6-
ходи:vЮЙ мощн()'сти ) о:оычно выполняет ло·сл е..J,Н ,ЯЯ лампа П.риемника, 

.все )!~e предыдущие ла~1ПЫ ТОЛЫС'О усилИ'вают пе'Р'емеl-нн>О'е напряже

ние, прилюжен<ное 'i< и х ·сеткам . 

При р'а,сс~ютре'НУ.!Иi всех последующих сх·ем лаМПЫ-УСИЛlителя мы бу-
дe"~ :ее r~ксматривать l<a'l( уси:л;итель напряжен:ия. " 
Лампой УСИЛИ'вают ТОЛЫС'О размах - ампЛ'атуду к·олеGании тока, не 

и:>~н~няя самой фо'рмы :колебаний т'О'ка, т. е . изм·е'н еНИlе силы т·ока 
в цепи ююда лампы должно полностью с()ответств,овать изменению 

fl3'пряж-е'Н'ия на ее ·сетке . 
Изменение ·с.илы 1'ока в цепи aHo';J,rcl ла,мпы, ;в зз'в'иси!Vюсти от иС}ме 

нен:ия напряженwя на ее ,сетке, предстаВЛеНО на 'графике рис 227. 

/а 

Рис . 227. График неискаженных f{ОЛ2баниЙ. анодного тока при усилении . 

Через точку А проходит характеРИ'С111'Ка ла~шы. ТОЧI..:а А распо
ложена в сереДИlне п.рЯ.~1О.'1!П·!еi1н,оЙ части хаР:>,i\тери-стиICИ. Через эт.У 
точку 'сперху E;-;i13 мы пр-оводим ПРЯ~1УЮ , по -IСОТО'Р ОЙ будем откла
дывать силу анодного тока 1 в амперах или миллнаМПЕ:рах. 
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