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НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИЕМНИКОВ

12. Общие положения

Настройка и регулировка приемников проводятся с целью 
обеспечения заданных параметров путем сопряжения контуров 
и настройки их на требуемую частоту или диапазон частот. Эти 
работы необходимы после первоначальной сборки и монтажа, 
а также после ремонта. Полную настройку приемника без особой 
нужды проводить не рекомендуется, так как это весьма сложный 
и кропотливый труд. Чаще бывает достаточно произвести лишь 
подстройку отдельных цепей или контуров. Однако в радиолюби
тельской практике могут встретиться случаи, когда для успешного 
ремонта приемника необходима его предварительная настройка.

В настоящей книге основное внимание уделено настройке 
приемников с помощью необходимого минимума измерительных 
приборов. Дело в том, что сейчас в связи с увеличивающейся 
сложностью радиовещательных приемников оптимальную отдачу 
от аппарата можно получить только при условии его точной
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качественной настройки и достоверной проверки основных пара
метров. Этого можно добиться лишь при помощи измерительных 
приборов. Правда, и по сей день еще встречаются отдельные радио
любители, которым удается настроить свои приемники без прибо
ров. Однако для этого нужен большой опыт и много времени, да и 
результаты такой «настройки» будут весьма приближенными. 
К тому же во время настройки могут появляться те или иные неис
правности, которые без приборов можно обнаружить только слу
чайно. Поэтому каждый радиолюбитель в своей мастерской должен 
иметь комплект необходимых измерительных приборов.

При выполнении настроечных работ необходимо знать, в какой 
последовательности выполняются отдельные операции, уметь поль
зоваться измерительными приборами и методами измерения. Нуж
но знать принципиальную схему приемника и ее особенности, 
четко представлять себе принципы его работы и уяснить техни
ческие характеристики.

Порядок и методика регулировки и настройки зависят от 
схемы и конструкции приемника, но всегда должна соблюдаться 
определенная последовательность операций. Лучше всего вести 
настройку от последних каскадов к первым, так как индикатор 
удобнее всего включать на выходе приемника, и, кроме того, регу
лировка последующих каскадов не влияет на настройку и регу
лировку предыдущих. Регулировку начинают с проверки мон
тажа и соответствия его принципиальной схеме. Далее проверяется 
режим работы транзисторов и производится проверка работоспо
собности приемника. После этого выполняют операции, обеспе
чивающие электрические параметры приемника. Настройка про
изводится в следующей последовательности: выходной каскад 
усилителя НЧ, предварительный усилитель НЧ, детектор, уси
литель ПЧ, гетеродин, смеситель, усилитель ВЧ, входные цепи и, 
наконец, окончательная настройка приемника.

Указанная последовательность настройки и регулировки отно
сится как к тракту AM, так и к тракту ЧМ. После окончания 
настроечных работ необходимо обязательно проверить основные 
параметры и тем самым убедиться в правильности полученных 
результатов. Регулировка приемника значительно упростится, 
если все детали и узлы, особенно полупроводниковые приборы, 
будут предварительно проверены. Неисправность тех или иных 
деталей (узлов) может вызвать ложное представление о дефектах 
монтажа и затруднит работу по настройке.

Для настройки и регулировки приемника используется сле
дующая контрольно-измерительная аппаратура: генератор стан
дартных сигналов AM (диапазон частот 0,1—30 Мгц); генератор 
стандартных сигналов ЧМ (диапазон частот 10—120 Мгц)] гене
ратор ЗГ с диапазоном частот 20—15 000 гц и выходным напряже
нием в пределах 10 мв — 10 в; низкочастотный осциллограф; 
ламповый вольтметр постоянного тока со шкалой 0,1 —15 в\ лам
повый вольтметр переменного тока со шкалой 10 мв—10 в] универ

77



сальный ампервольтомметр; измеритель нелинейных искажений; 
миллиамперметр постоянного тока со шкалой 0—100 ма; измери
тель транзисторов; раджа для настройки магнитной антенны 
(один виток голого медного провода диаметром 4,5—5 мм со сто
ронами квадрата 380 мм); эквивалент телескопической антенны 
(Сэкв =  6,8 пф d r 10%).

Однако в радиолюбительской практике настроить приемник и 
получить при этом вполне удовлетворительные результаты можно 
и при наличии меньшего количества измерительных приборов. 
Самыми необходимыми являются: ГСС AM, ГСС ЧМ, ампервольт
омметр, измеритель полупроводниковых приборов и индикатор
ная палочка. Индикаторная палочка представляет собой цилиндри
ческий стержень из изоляционного материала, на одном конце 
которого находится ферритовый, а на другом медный (латунный, 
алюминиевый) наконечник.

Для получения правильных результатов необходимо соблюдать 
следующие основные правила: 1) выводы приборов подсоеди
няются к деталям и узлам схемы возможно более короткими про
водами; 2) шасси всех приборов должны быть соединены между 
собой и «заземлены»; 3) подключение приборов не должно нарушать 
режима работы настраиваемого приемника; 4) приборы должны 
быть включены не менее чем за 15 мин до начала измерений; 
5) напряжение батареи или внешнего источника питания и изме
рительных приборов необходимо поддерживать на номинальном 
уровне.

Рабочее место должно быть удобным и хорошо освещенным. 
На нем не должно быть посторонних предметов; поверхность по
крыта сукном (фланелью) или резиновым ковриком.

Проверка монтажа приемника, его работоспособности, режимов 
транзисторов и тока покоя производится на полностью собранном 
приемнике, может быть снята только задняя стенка. Остальные 
операции настройки и регулировки требуют частичной разборки 
приемника.

Разборка производится в такой последовательности:
«Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10»: выклю

чить приемник, ослабить два винта на задней стенке и снять ее; 
ослабить стопорный винт ручки переключателя диапазонов и 
снять ее; отвернуть пуговку штыревой антенны; опустить антенну 
в крайнее нижнее положение; отпаять конденсатор С1 от гнезда А 
(в приемниках выпуска до июля 1964 г.); отпаять провод, идущий 
к экрану корпуса (в старых моделях); отвернуть четыре винта по 
углам шасси, которыми оно крепится к корпусу; соблюдая осто
рожность, вынуть шасси.

«ВЭФ-12» , «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»: выключить приемник; 
ослабить два винта и снять крышку отсека питания; ослабить 
три винта и снять заднюю стенку; ослабить стопорный винт и 
снять ручку переключателя диапазонов; ослабить винты и снять 
ручки настройки, регулировки громкости и тембра; отвернуть
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пуговку штыревой антенны; опустить антенну в крайнее нижнее 
положение; отвернуть четыре винта по углам шасси; соблюдая 
осторожность (боком, чтобы не повредить полистироловую насадку 
регулятора тембра в приемниках «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»), вынуть 
шасси.

«Океан» : выключить приемник; снять ручки настройки и регу
лировки громкости и тембра; ослабить два винта на задней стенке 
и снять ее; ослабить стопорный винт и снять ручку переключателя 
диапазонов; ослабить четыре винта крепления шасси к корпусу; 
ослабить винт крепления штыревой антенны; осторожно вынуть 
шасси, при этом необходимо помнить, что громкоговоритель 
укреплен на передней стенке футляра.

«Океан-203» и «Океан-205»: разборка и сборка радиоприем
ников производится аналогично. Не следует забывать, что все 
детали и узлы приемника «Океан-205» (в том числе и громкогово
ритель) установлены на шасси.

«Спидола-207» и «Спидола-230»: выключить приемник; снять 
крышку отсека питания и вынуть батареи; ослабить четыре винта 
крепления корпуса и снять его заднюю часть; при необходимости 
снятия передней части корпуса, нужно ослабить два винта в 
отсеке питания; осторожно освободить шасси; для настройки кон
туров блока КСДВ надо снять шкалу, предварительно ослабив на 
ней два декоративных винта.

«Меридиан-202»: выключить приемник; снять крышку отсека 
питания, извлечь кассету с элементами и отсоединить ее от колод
ки питания; снять крышку колодки внешних соединений; снять 
ручки регулировки; ослабить два винта на нижней стенке кор
пуса и за ручку переноса осторожно извлечь шасси из корпуса.

При проведении этих работ конденсатор переменной емкости 
должен быть установлен в положение максимальной емкости во 
избежание повреждения пластин и нарушения регулировки КПЕ.

Сборка приемников производится в обратной последовательности.
Корпус приемников и большинство деталей и узлов изготовлено 

из полистирола, который легко повреждается и плавится при 
сравнительно невысоких температурах, поэтому нужно быть осто
рожным, чтобы не повредить их или не расплавить паяльником. 
По этим же причинам нельзя промывать корпус и другие детали 
из полистирола бензином или ацетоном.

Полная разборка приемников сопряжена со значительными 
трудностями и производится в крайнем случае.

13. Проверка монтажа. Проверка тока покоя и режимов
работы транзисторов

Перед тем, как начать проверку монтажа, необходимо убедиться 
в работоспособности приемника и в срабатывании регулировок. 
Для этого приемник включается, и если отверткой коснуться гне
зда внешней антенны, то в громкоговорителе должен раздаться
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характерный треск. Если треск не прослушивается, необходимо 
проверить контакт в колодке питания и далее все цепи питания 
приемника. Переключение диапазонов должно быть надежным и но 
сопровождаться треском. В ходе проверки срабатывания регули
ровок выявляют нежелательные шорохи, «заедания» и определяют 
плавность хода подвижных контактов.

Надежность закрепления регулировочных элементов и других 
деталей и узлов проверяется легким постукиванием резиновым 
молоточком по задней крышке корпуса, монтажной плате и раме 
(шасси), электролитическим конденсаторам, рефлектору и экра
нам контуров работающего приемника. При этом не должны про
слушиваться трески и возбуждения. Эта проверка производится 
на всех диапазонах и частотах и при разных положениях регуля
тора громкости и тембра. Не разрешается стучать по конденсатору 
переменной емкости, транзисторам, резисторам, конденсаторам и 
катушкам.

После этого можно приступить к проверке монтажа. Чтобы 
убедиться в его правильности, необходимо внешним осмотром про
верить надежность электрических контактов, правильность элек
трических соединений элементов и их номиналы в соответствии 
с принципиальной схемой, отсутствие замыканий в печати и 
элементов между собой, а также правильность установки элементов 
и узлов по электромонтажным схемам плат и приемника в целом.

Особенно внимательно нужно проверить правильность вклю
чения электролитических конденсаторов, транзисторов, диодов, 
а также контуров, трансформаторов и катушек. Проверяются 
также все навесные и внешние соединения деталей и узлов (пере
ключатели, громкоговорители, гнезда, разъемы и др.). Эти соеди
нения указаны на монтажных схемах печатных плат и приемников 
в целом.

В интегральных микросхемах необходимо тщательно прове
рить правильность распайки выводов.

Надежность электрических контактов проверяется па отсут
ствие изломов проводов и выводов элементов вблизи пайки. Необ
ходима проверка качества соединений, которая проводится в опре
деленно выбранной последовательности. Пайки, вызывающие 
сомнение, проверяются пинцетом, причем усилие не должно вызы
вать излома проверяемого проводника. После этого проверяется 
надежность изоляции проводников. Не допускаются их большие 
оголения вблизи места пайки и наплывы припоя. Очень важно 
проверить на обрыв и короткое замыкание обмотки согласующих 
и выходных трансформаторов, кагушкн контуров и магнитной 
антенны.

Внимательно нужно проверить, не погнуты ли пластины 
конденсаторов переменной емкости.

Проверка омических сопротивлений в контрольных точках 
печатных плат производится ампервольтомметром типа АВО-5 
или ТТ-1 при выключенном питании. Результаты измерений
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Pnc. 63. Диаграмма напряжений и сопротивлений 
радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и 

«В Э Ф-Спи до л а-10»
Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а со
противлений — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала
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Рис. 64. Диаграмма напряжений п 
сопротивлений радиоприемников 

«ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»
Величины напряжений в вольтах указаны 
в числителе, а сопротивлений — в знамена
теле. Режимы измерены без сигнала. 
В скобках указаны величины сопротивле
ний для приемников «ВЭФ-201» и «ВЭФ- 
202», остальные величины одинаковы для 

всех трех моделей



должны соответствовать величинам сопротивлений, приведенным 
на диаграммах (рис. 63—68). Эта проверка дает возможность 
судить об исправности таких узлов, как антенные и входные ка
тушки, катушки связи, контуры гетеродина и ПЧ, согласующие 
и выходные трансформаторы, а также цепи питания. При измере
нии сопротивлений нужно помнить, что показания омметра зави
сят от полярности приложенного напряжения, так как большинство 
резисторов связано с транзисторами.

Одной из основных характеристик приемника является ток 
потребления при отсутствии входного сигнала (ток покоя). Для 
проверки тока покоя к приемнику через соответствующие гнезда 
колодки внешних соединений подключается источник питания 
9 в  с последовательно включенным миллиамперметром. У радио
приемников типа «Спидола» на колодке внешних соединений 
отсутствуют гнезда внешнего источника питания. Поэтому можно 
произвести замер тока покоя следующим образом: вынуть из 
отсека, расположенного около регулятора громкости, два верхних 
элемента питания; подать от внешнего источника + 9  в на кон
такт 7 платы ПЧ-НЧ, а —9 в  — на пружину верхнего элемента 
питания; последовательно в цепь включить миллиамперметр, 
соблюдая полярность. В случае отсутствия внешнего источника 
питания можно произвести измерение тока покоя от батарей, 
которые должны быть проверены и правильно вставлены в отсеки 
питания. Миллиамперметр следует включить в разрыв общего 
провода питания. Для радиоприемников «Спидола», например, 
разрыв провода осуществляется в точке А (см. рис. 42). Изме
ренный ток покоя не должен превышать величин, указанных 
в табл. 2.

Измерение режимов транзисторов производится вольтметром 
постоянного тока на соответствие данным, приведенным в диаграм
мах (рис. 63—68) и табл. 3 для приемника «Меридиан-202». Изме
рения режимов нужно начинать с усилителя НЧ. При значитель
ном отклонении измеренных величин от номинальных необходимо 
откорректировать режимы подбором сопротивлений соответствую
щих резисторов.

«Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»: режимы тран
зисторов Т7—Т10 корректируются подбором R33; Т9—Т10 — 
R39; Т2 -  R9; ТЗ -  R14; Т4 -  R17; Т5 -  R21; Тб -  R25; 
Т1 -  R8;

«ВЭФ-12»: Т 7 -Т 1 0  -  R32; T 9 - ПО -  R38, R25; Т1 -  R8; 
«ВЭФ-201», «ВЭФ-202»: Т 7 -Т 1 0  — R32; Т9— Т10 — R38; Т2 — 

R11; ТЗ -  R15; Т4 -  R20; Т5 -  R44; Тб -  R26; Т1 -  R7;
«Океан»: Т 13 -Т 1 7  -  R19, R25, R26; Т12 -  R15; Т 1 0 - Т  11 -  

R7; T9 -  R39; Т8 -  R30, R31, R2; Т7 -  R14; ТЗ -  R6; Т 6 -  
Т7 -  R29, R22; Т5 -  R19; Т2 -  R5; Т1 -  R2.

Для остальных приемников резисторы, величину сопротивле
ния которых нужно корректировать, определяются в соответствии 
с принципиальной схемой.
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Рис. 65. Диаграмма напряжений и сопротивлений радиоприемников «Океан» и «Океан-203»
Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а сопротивлений в знаменателе. Режимы измерены без сигнала относительно корпуса. 
Величины сопротивлений могут отличаться от указанных на пи 15%. При измерении сопротивлений минус прибора соединяется с корпусом. 
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Рис. 66. Диаграмма напряжении и сопротивлений радиоприемника «Океан-205»
Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а сопротивлений — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала, относительно кор
пуса. Напряжение на базе транзистора Т8 устанавливается с точностью ± 0 ,1  в при помощи R28. Величины сопротивлений могут отличаться 
от указанных на ±15% . При измерении сопротивлений минус прибора соединяется с корпусом. Переключатель диапазонов — в положении
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Рис. 67. Диаграмма напряжений и сопротивлений радиоприемника «Спидола-207»
Величины напряжений б вольтах указаны в числителе, а сопротивлений — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала относи

тельно общего провода (корпуса)
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Рис. 68. Диаграмма напряжений и сопротивлений радиоприемника «Спидола-230»
Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а сопротивлений — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала

относительно общего провода (корпуса)



При измерении режимов приемника «Океан» гнезда А —3 за
мыкаются накоротко и все напряжения измеряются относительно 
корпуса. Напряжение на эмиттере транзистора Т13 устанавли
вается с помощью переменного резистора R19 с точностью не 
менее 0,05 в.

Таблица 3

Обозначение 
транзистора 

по схеме

Напряжение на выводах, в

База Коллектор Эмиттер

Т1 2,4 5,1 1,8
Т2 0,4 2,0 0,3
ТЗ 4,6 9,0 4,5
Т4 4,6 0 4,5
Т5 4,5 9,0 4,5
Тб 4,5 0 4,5
Т7 0,1 8,0 0
Т8 0,1 3,4 0
T9 од 0,3 0
т ю 0,2 2,7 0
T11 0,8 8,0 ОД

П р и м е ч а н и я :  1. Режимы измерены с точно
стью ± 1 0 %  относительно «—» источника питания 
для транзисторов Т1—Тб  и относительно эмиттера — 
для Т7— Т11.

2. Режимы транзисторов T9—Т11 измеряются 
при включении подсвета шкалы.

Транзисторы для радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола», 
«ВЭФ-Спидола-10», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» должны по 
своим параметрам удовлетворять определенным требованиям: 
транзисторы П423: а  =  0,97—0,99; / ко sg; 5 мка; гдСп sg; 200 псек 
(смеситель); гдСк — 201—290 псек (смеситель и гетеродин); г'дСк =  
=  300—500 псек (гетеродин). Постоянная времени коллекторной 
цепи гдСк равна произведению сопротивления базы на высокой 
частоте и емкости коллекторного перехода (емкость между выво
дами коллектора и базы при отключенной цепи эмиттера). Пара
метр гдСк измеряется прибором ИППТ-1 на частоте 5 Мгц с точ
ностью ± 15% ; транзисторы П41, П41А МГ141 (П15, Г115А): 
T9, Т10 должны быть идентичны и иметь а =  0,968—0,984, 
/г22 <  2,5 мксим; Т7 — а =  0,979—0,984, h22 ®g 0,7 мксим; Т5 и 
Тб — а — 0,968—0,984, /г22 sS 2,5 мксим; Т4 — а =  0,984—0,990, 
/г22 eg 2,5 мксим; Т8 — а =  0,968—0,984, /г22 2,5 мксим; Т2 —
а =  0,968—0,990, /г22 sg; 2,5 мксим.

Для радиоприемников типа «Океан» критичными являются 
только два транзистора блока УКВ (ГТ322А) и их параметр r’gCк sg; 
sg 50 псек. Кроме того, очень тщательно должны быть подобраны 
все четыре диода кольцевого смесителя Д9В по идентичности 
своих параметров.
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При проверке режимов транзисторов по постоянному току 
в приемнике «Меридиан-202» необходимо, кроме данных, приве
денных в табл. 3, следовать рекомендациям по работе с микросхе
мами (см. приложение 1).

Нужно также отметить, что перед установкой в схему, тран
зисторы должны быть проверены и распределены по величине 
коэффициента усиления (ориентировочно) следующим образом:

УВЧ ..............................................................................................  60—100
Смеситель ....................................................................................  40—60
Гетеродин ....................................................................................  24—40
Первый УПЧ .............................................................................. 60-100
Второй У П Ч ................................................................................. 40—60
Третий У П Ч ...................................................................................  20—60
Первый УПЧ .............................................................................  50—60
Второй УНЧ ................................................................................ 40—50
Выходной к а с к а д ....................................................................... 50—60
Стабилизатор .............................................................................  24—40

Кроме того, транзисторы в выходном каскаде должны иметь 
одинаковые коэффициенты усиления. Особенно тщательно необ
ходимо подбирать транзисторы в схеме Дарлингтона («Меридиан- 
202»).

14. Настройка и регулировка усилителя НЧ

Правильно собранный УНЧ при соответствии режимов тран
зисторов диаграммам (см. рис. 63—68) и табл. 3 должен сразу 
нормально работать при подаче на вход сигнала от звукового гене
ратора (ЗГ). Поэтому процесс настройки и регулировки усили
теля НЧ сводится к проверке чувствительности, величины нелиней
ных искажений и частотной характеристики, а также к устране
нию выявленных при этом неисправностей, из-за которых тот или 
иной параметр не будет соответствовать норме.

Перед началом измерений целесообразно проверить ток по
требления усилителем НЧ при отсутствии сигнала. Для этого 
вынимаются (выпаиваются) все транзисторы до блока УНЧ и 
замеряется ток. Нанример, для радиоприемников типа «Спидола» 
этот ток составляет 6—8 ма. Если же измеренный ток превышает 
эту величину, необходимо заменить транзистор первого каскада 
УНЧ па триод с большим коэффициентом усиления.

Далее к входу усилителя НЧ подключается ЗГ. Для прием
ников типа «Спидола» генератор подсоединяется к контакту 10 
платы ПЧ-НЧ (см. рис. 2) или лепестку 1 потенциометра R30 
(см. рис. 21), а земляной вывод ЗГ соединяется с контактом 7 
платы ПЧ-НЧ или лепестком 3 потенциометра R30. Для остальных 
приемников звуковой генератор подключается к соответствую
щим выводам разъема «магнитофон» (Ш).

На выход приемника (рис. 69) параллельно звуковой катушке 
громкоговорителя подсоединяется ламповый вольтметр (ЛВ), 
осциллограф и измеритель нелинейных искажений (ИНИ). Для всех
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приемников эти приборы подключаются к гнездам внешнего гром
коговорителя на колодке внешних соединений или к соответствую
щим контактам разъема «магнитофон» {ИГ).

Ниже рассматривается порядок настройки и проверки УНЧ 
приемников типа «Спидола», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201», и «ВЭФ-202». 
Данные по настройке и проверке УНЧ радиоприемников типа 
«Океан» сведены в табл. 4; «Спидола-207» и «Спидола-230» — 
в табл. 5. Настройка приемника «Меридиан-202», имеющего зна
чительные отличия в электрической схеме, описывается в § 18.

Для проверки чувствительности УНЧ радиоприемников типа 
«Спидола», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» на звуковом гене- 
раторе устанавливается частота 1000 гц и выходное напряжение 
не более 15 мв. Регулятор громкости (РГ) ставится в положение 
максимальной громкости, а регулятор тембра («ВЭФ-12»,« ВЭФ-201» 
и «ВЭФ-202») — в положение широкой полосы (подъем высоких

частот). При этом в громко
говорителе будет прослу
шиваться звук частотой 
1000 гц, а выходной вольт
метр покажет величину 
напряжения этой частоты. 
Регулятором выхода ЗГ 
устанавливается такое на
пряжение, при котором 
на выходе будет 0,58 в 
(1,1 в для «ВЭФ-12», 

«ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»), Это напряжение соответствует номи
нальной выходной мощности. Напряжение на выходе ЗГ и будет 
чувствительностью тракта НЧ.

Параллельно с проверкой чувствительности производится про
верка нелинейных искажений тракта усиления НЧ по показанию 
ИЛИ. Коэффициент нелинейных искажений не должен превышать 
величин, указанных в табл. 2, а изображение синусоиды на экране 
осциллографа должно быть без искажений. В случае сильных ис
кажений необходимо заменить транзисторы T9 и Т10. Причинами 
завышенных нелинейных искажений может быть также непра
вильная распайка выводов согласующего и выходного трансфор
маторов (сигнал с выхода УНЧ совпадает по фазе с сигналом на 
входе). В этом случае необходимо перебросить концы вторичной 
обмотки трансформаторов. Кроме того, причина может быть 
в неправильно подобранной емкости конденсатора С80 и CHL 
(«Спидола»), С77 и С76 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202») и сопро
тивления резистора R36 («Спидола»), R 42 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», 
«ВЭФ-202»),

Для проверки частотной характеристики УНЧ на звуковом 
генераторе устанавливается частота 1000 гц. Регулятором громко
сти на выходе УНЧ устанавливается напряжение 0,56 в («Спи
дола»), 1,1 в («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202») и в дальнейшем

Рис. 69. Структурная схема настройки и 
проверки УНЧ приемников

1,2  — вход блока УНЧ; з ,4  — гнездо внешнего 
громкоговорителя или разъема «магнитофон» (111)
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Таблица 4

Положение 
регуляторов 

тембра 
НЧ и ВЧ

Сигнал от генератора
Напряжение на выходе 

(при Z =  8 ом), вПараметры частота,
гц напряжение точка подачи

Примечание

Чувствительеость: 
с гнезд магнито
фона 30 мв

К гнездам 
магнитофона

Не менее 2,0

с базы Т10 20 мв на базу Т10
с базы Т11 2,5 мв на базу Т11
с базы Т12 Подъем 5,5 мв на базу 772
с базы 773 1000 38 мв на базу Т13 2,0

с базы Т14 
н 775

2,1 в на базу Т14 
или 775

с базы Т1в 2,0 в на базу Т1в
с базы Т17 0,3 в на базу Т17

Н ел пленные н ска- 
женля

Подъем 1000 — К гнездам 
магнитофона

Подать на вход 
такое напряжение, 
при котором на вы
ходе будет 2,6 в

На экране осцил
лографа допускаются 
незначительные (не 
более 10%) искаже
ния по амплитуде

Действие регуля
торов тедзбра

Подъем 200
5000 При котором 

на частоте
К гнездам 

магнитофона
2 = 1 , 3  в
2= 1,2 в

Завал Сл о
 го

о
 о

 
о

 о

1000 гц  на 
выходе 1,0 в sg 0,25 в (=g 0,5 в )  

sg 0,28 в (гg  0,5 в)



tO Продолжение табл. 4

Положение 
регуляторов 

тембра 
Н Ч и ВЧ

Сигнал от генератора
Напряжение на выходе 

(при Z =  8 ож), вПараметры частота,
гц напряжение точка подачи

Примечание

Уровень фона В положе
нии, соот
ветствую

щем макси
мальному 

фону

:g 6  мв 
( е£  9 мв)

При вынутом тран
зисторе T9  (блок 
ВЧ-ПЧ). Регулятор 
громкости в положе
нии максимального 
фона

П р и м е ч а н и я :  1. Регулятор громкости — в положении максимальной громкости.
2. Выходной вольтметр подключен к гнездам «внешний громкоговоритель» колодки внешних соединений или соот

ветствующим контактам разъема «магнитофон» (Ш).
3. В скобках указаны величины напряжений для приемника «Океан-205», остальные величины — общие для всех 

трех моделей.
4. При проверке нелинейных искажений в УНЧ приемника «Океан-205» симметричность синусоиды устанавливается 

с помощью переменного резистора R78.
Таблица 5

Положение Сигнал от генератора
Напряжение на выходе 

(при Z =  8 ом), вПараметры регуляторов 
тембра 

НЧ и ВЧ
частота,

гц напряжение точка подачи
Примечание

Чувствительность: 
с базы Т10 
с базы Т11 
с коллектора Т11 
с базы Т12 
с базы Т13 
с коллектора Т13 
с базы Т14 
и 775

Подъем 1000

10—15 мв 
1,5—2,0 мв 

200—250 мв 
15—20 мв 

300—400 мв 
1,0—1,5 е 

250—350 мв

На базу Т10 
На базу Т11 

То же 
На базу Т12 
На базу Т13 

То же
На базу Т14  и 
775

1,8



Продолжение табл. 5

Параметры
Положение 

регуляторов 
тембра 

Н Ч и ВЧ

Сигнал от генератора
Напряжение на выходе 

(при Z =  8 ом), в Примечаниечастота,
гц напряжение точка подачи

Нелинейные иска
жения

Подъем 100 — К гнездам 
магнитофона

Подать на вход 
такое напряжение, 
при котором на вы
ходе будет 2,4 в

На экране осцил
лографа допускают
ся незначительные 
(не более 10%) иска
жения по амплитуде

Действие регулято
ров тембра

Подъем 100
5000 При котором 

на частоте 
1000 гц на вы

ходе 0,8 в

К гнездам 1,  2 
разъема Ш

~ -1,04 в
^  0,88 в

Завал 100
5000

sg 0,20 в 
sg 0,22 в

Уровень фона В положе
нии, соот
ветствую

щем макси
мальному 

фону

^  4 ме При вынутом тран
зисторе Т7. Регуля
тор громкости в по
ложении максималь
ного фона

П р и м е ч а н и я :  1. Регулятор громкости — в положении максимальной громкости; регуляторы тембра — завал
низких в высоких частот.

2. Переключатель диапазонов — в положении «СВ».
Ф  3. Звуковой генератор подключен к контакту 27 платы ПЧ-НЧ, а выходной вольтметр — к контакту 30 платы.
(jj «Земля» обоих приборов соединена с лепестком 2 разъема Ш («магнитофон»).



положение РГ не меняется. Напряжение на входе (ut) не должно 
превышать 12 мв («Спидола»), 10 мв («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ- 
202»). Затем на вход УНЧ подается сигнал частотой сначала 
200 гц, а потом 4000 гц (полоса воспроизведения), и в обоих слу
чаях регулятором выхода ЗГ устанавливается напряжение и2, 
которое соответствует напряжению на выходе 0,56 в (1,1 в). Не
равномерность частотной характеристики N  определяется из 
соотношения N  =  20 lg (и2/и i) и не должна превышать норм, 
указанных в табл. 2. Коррекция частотной характеристики может 
быть осуществлена подбором емкости конденсатора C7S («Спи
дола»), С73 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»),

Иногда полезно знать величину входного сопротивления усили
теля НЧ. Для этого собирается схема в соответствии с рис. 70.

Регулятор громкости устанавливает- 
ся в положение максимальной гром
кости. От ЗГ на базу первого тран
зистора усилителя НЧ подается 
сигнал частотой 1000 гц через рези
стор R l (2—3 ком) такой величины, 
чтобы папряжение на выходе было 
0,56 в («Спидола») и 1,1 в («ВЭФ-12», 
«ВЭФ-201», «ВЭФ-202»), В этом слу
чае ламповый вольтметр (ЛВ1) на 
выходе ЗГ покажет величину напря
жения их, а ЛВ2 — «2 (вход УНЧ). 

Зная величину R i и напряжения и2 и и, можно подсчитать 
входное сопротивление усилителя (7?вх) по формуле:

и1 и2
Рис. 70. Структурная схема 
измерения входного сопротив

ления УНЧ приемников 
1,2 — вход УНЧ; Яг,х — сопротив

ление между точками 1 и 2

Box =
где uRl — ил — н2. Чп Вь

Величина резистора R1 подбирается так, чтобы и1 «  2и2.
Если па выходе УНЧ напряжение, соответствующее номиналь

ной выходной мощности, может быть получено при очень малых 
напряжениях на входе, то это будет говорить о близости усили
теля к самовозбуждению. Причинами этого явления могут быть 
положительная обратная связь вместо отрицательной, обрыв 
в цепи обратной связи или неправильная распайка выводов согла
сующего (выходного) трансформатора. Этот режим характери
зуется очень высоким коэффициентом нелинейных искажений и 
большой, неравномерностью частотной характеристики.

После окончания регулировки УНЧ необходимо включить на
пряжение питания и проверить на слух работу усилителя НЧ при 
всех положениях регулятора громкости. При положении РГ, со
ответствующему минимальной громкости, на выходе приемника 
не должно быть никакого сигнала, а при максимальной громкости 
и подаче на вход УНЧ сигнала от ЗГ частотой 1000 гц и величиной 
15—25 мв форма выходного напряжения должна быть неиска
женной и без изломов, ярко светящихся точек и т. д.
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Рис. 2. Электромонтажная схема платы 11Ч-НЧ радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10»
Резистор R42 установлен со стороны фольги



Рис. 6. Электромонтажная схема платы ПЧ-НЧ радиоприемников «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202
Резисторы £10, £22  и R47 установлены со стороны фольги



Рис. 10. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м — П1, 
31 м — П2, И м  — ПЗ, 49 м — П4(а); 50—75 м — 115(6);

СВ — П 6(в) и ДВ — П 7(г) радиоприемника «Океан»
На планках диапазонов 25 м ( П1)  и 31 л* (П2)  дроссель ( Д р )  отсутствует, точки его под

соединения закорочены перемычкой

u S t .  Fiwjft 
-Я-

«т» f t ” * - "#! *  f f  •  - # !  t

r9l
Й5 д а -

Ри с. 11. Электромонтажная схема 
платы блока УКВ радиоприем

ника «Океан»



Рис. 12. Электромонтажная схема платы ВЧ-ПЧ радиоприемника «Океан»
На схеме не показаны экраны транзисторов ТЗ, Т4, Т5, Т8 и T9 и положение подвижных ножей 

переклю чателя В1.  Точки 20 и 21 платы соединены перемычкой

Рис. 13. Электромонтажная схема платы 
УНЧ радиоприемника «Океан»



Рис. 15. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м —П1, 31 .и — П2, 41 м — ПЗ, 49 м — П4(а); 50 — 75 м — П5(б)
радиоприемника «Океан-203»

На планках диапазонов 25 м (П1)  и 31 м (П2)  дроссель ( Д р )  отсутствует, точки его подсоединения закорочены перемычкой



платы блока УКВ радиоприемника 
«Океан-203»

Рис. 17. Электромонтажная схема платы ВЧ-ПЧ радиоприемника «Океан-203»
На схеме не показаны экраны транзисторов ТЗ, Т4, Т5, Т8 и T9  и положение подвижных ножей пере

ключателя В1



Рис. 20. Электромонтажная схема 
платы блока УКВ радиоприемника

«Океан-205»

Рис. 21. Электромонтажная схема платы У11Ч радиоприемника
«Океан-205»

Рис. 22. Электромонтажная схема платы выпрямителя 
радиоприемника «Океан-205»



Рис. 23. Электромонтажная 
схема платы переключателей 

В2 — В5 радиоприемника 
«Океан-205»

Рис. 24. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м — П1, 31 м — 
П2, 41 м - П З ,  49 м -  П4(а); 5 0 -7 5  м ~  115(6); СВ -  П 6(в);  ДВ -  

П 7(г) радиоприемника «Океан-205»
На планках диапазонов 41 м ( Л З )  и 49 at (П 4 )  вместо перемычки между точками А а Б  установ

лен  дроссель (Д р )



Рис. 25. Участок электромонтажной 
схемы платы ВЧ-ПЧ радиоприемника 

«Океан-205» с измененной печатью
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Рис. 27. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м — П1, 
31 м — П2, 41 м — ПЗ, 49 м — П4(а); 5 2 -7 5  м -  П5(б); СВ — 
П 6(в); ДВ — П 7(г) радиоприемников «Спидола-207» и «Спидо

ла-230»



Рис. 28. Электромонтажная схема платы ПЧ-НЧ радиоприемника «Спидола-207»
Экраны транзисторов ТЗ  — Т7 показаны условно. Положения подвижных ножей переключателей

В1  — В5  не показаны



Рис. 30. Электромонтажная схема платы Г1Ч-НЧ радиоприемника «Спидола-230»



Рис. 32. Электромонтажная схема Рис. 33. Электромонтажная схема платы Г1Ч-ЧМ радиоприемника
платы блока УКВ радиоприемника «Меридиан-202»

«Меридиан-202»



Рис. 34. Электромонтажная схема платы ВЧ-ПЧ AM радиоприемника «Меридиан-202>
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Рис. 35. Электромонтажная схема платы конденсаторов радиоприемника
«Меридиан-202»

Рис. 36. Электромонтажная схема плат УНЧ 
и RC радиоприемника «Меридиан-202»
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Рис. 38. Шасси радиоприемника «Спидола» в сборе (вид 
спереди)

1 — отверстия для винтов крепления; 2 — телескопическая антенна; 3 — 
конденсатор С1; 4 — катушка 1 5 ;  5 — конденсатор С8; 6 — шкала диапа
зона 41 м; 7 — катуш ки L 19, 1 20; 8 — конденсатор С26; 9 — тросик вер
ньерного устройства; 10 — барабанный переклю чатель; 11 — винт крепления 
планки диапазона; 12 — ручка настройки; 13 — ручка переключен ни диапа
зонов; 14 — винты регулировки рейки с пруж инными контактами; /5  — отсек 
для батарей; 16 — барабан верньерного устройства; 17 — контакт 16-го пере
клю чателя диапазонов; 18 — громкоговоритель; 19 — планка диапазона 41 м; 
20 — контакт 1-го переклю чателя диапазонов; 21 — регулятор громкости 

( R 3 0 ) ;  22 — ручка регулятора громкости

1410. 39. Барабанный переключатель диапазонов радиоприем
ников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10»

1 планка диапазона; 2  — ось переклю чателя; 3 — щечка; 4 кронш тейн; 
5 — звездочка; 6 — пруж ина; 7 — подвижная косынка



Рис. 53. Монтаж и размещение узлов радиоприемника «Океан-205»
/  — телескопическая антенна; 2 — м агнитная антенна; 3 — планка диапазона; 4 — контакты планки 
диапазонов; 5 — рейка с пруж инны ми контактами; в  — колодка для распайки антенны х катуш ек; 
7 — колодка с гнездами «вн. антенна» и «корпус»; 8 — шасси; 9 — ручка переноски; 10 — плата 
УНЧ; 11 плата переклю чателя В1; 14 — батареи и отсек питания; 15 — подвижная рейка пере
ключателя В1; 16 плата ВЧ-11Ч; 17 - - блок УКВ; 18 — барабан КИЕ блока УКВ; 19 — ф иксирую 
щий механизм; 20 — барабан указателя диапазонов; 21 -  ось барабанного переклю чателя: 22 — ше 

стерня поворота барабана указателя диапазонов

1 2  3 4 5

Рис. 55. Варабанпый переключатель диапазонов радиоприем
ников «Спидола-207» и «Спидола-230»

/  — фиксирующий механизм; 2 - кулачок; 3 — щечка; 4 — план ка  диапазона; 
5 -  ось переключателя; 6 — рейка с пружинными контактами



15. Настройка и регулировка тракта ПЧ AM

Настройка тракта промежуточной частоты диапазонов ампли
тудной модуляции имеет первостепенное значение, так как от ка
чества работы УПЧ зависит чувствительность приемника и изби
рательность по соседнему каналу, а также воспроизведение звука 
и мощность на выходе. Начинать настройку необходимо с послед
него контура полосового фильтра ПЧ, а заканчивать первым. 
Нужно учесть, что настройка одного из контуров ПЧ одновре
менно влияет на многие свойства приемника в целом, например 
на избирательность по соседнему каналу, на точность генерируе
мой гетеродином частоты и градуировку шкалы.

Для настройки тракта ПЧ конденсатор переменной емкости 
устанавливается в положение максимальной емкости, регулятор 
громкости — в положение максимальной громкости, а регуляторы 
тембра — в положение, со
ответствующее узкой полосе 
(завал высоких и низких час
тот). Фильтр ослабления сиг
нала с частотой, равной про
межуточной,^ должен быть 
закорочен. Автоматическую 
регулировку усиления нужно 
отключить, так как она, при
тупляя настройку, затруд
няет определение резонанса.
Для этого конденсаторы в 
цепи АРУ замыкают накоротко. Если АРУ с задержкой, то на
стройку можно вести при малом уровне сигнала (конденсаторы 
замыкать нет необходимости), при котором действие АРУ не ска
зывается.

Перед началом работ необходимо проверить работоспособность 
УНЧ, для этого нужно отверткой коснуться среднего вывода регу
лятора громкости и при этом в громкоговорителе должен прослу
шиваться фон. Если этого не произойдет, то УНЧ подлежит про
верке. После устранения обнаруженных неисправностей присту
пают к регулировке тракта ПЧ. Схема соединения приборов по
казана на рис. 71.

Необходимо отметить, что детекторный каскад настройке или 
регулировке не подвергается, если режим диода и величины на
грузки выбраны правильно. Для удобства пользования данные 
настройки и регулировки тракта ПЧ радиоприемников «Спидола», 
«ВЭФ-Спидола-10», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» сведены 
в табл. 6. В табл. 7 приведены аналогичные сведения для приемни
ков типа «Океан», а в табл. 8 ~  для приемников «Спидола-207» 
и «Спидола-230».

При настройке приемников выходной вольтметр подключается 
к гнездам «внешний громкоговоритель» колодки внешних соедйпе-

Рис. 71. Структурная схема настройки 
и проверки УПЧ приемников

1,2 — вход приемника; 3,4 — гнездо внешнего 
громкоговорителя или разъема «магнитофона (Ш)
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Таблица 6

Настраиваемый Точка подключения Настраиваемый Покаскадная чувстви-
каскад, узел генератора ГСС AM элемент в схеме телыюсть в пределах

Радиоприемники «Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»

Детектор и 
УПЧШ

Через конденсатор 
0,05 мкф на базу Тб 
и контакт 7 платы 
ПЧ-НЧ

L39, L40 3—5 мв

УПЧН То же на базу Т5 
и контакт 7 платы

L37, L38 200—300 мкв

УПЧ1 То же па базу Т4 
и контакт 7 платы

L35, L36 15—30 мкв

ФСС То же на базу ТЗ 
н контакт 1 платы

Поочередно, 
L33, L34, 

L32, L31, L30

2—5 мкв

Фильтр ослаб
ления

То же на контакты 
2 и 1 платы

L29 10—20 мкв при ми
нимальном выходном 
напряжении

Радиоприемники «ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»

Детектор 
и УПЧП

Через конденсатор 
0,05 мкф на базу Тб 
и контакт 8 платы 
ПЧ-НЧ

L39, L40 400-1200 мкв

УПЧ1 То же на базу Т5 
п контакт 8 платы

Поочередно 
L37 и L36

10—30 мкв

ФСС То же на базу Т4 
п контакт 1 пли 6 
платы

Поочередно 
L35, L34, 

L33, L32, L31

4—9 мкв («ВЭФ-12») 
2,5—6 мкв 

(«ВЭФ-201, 202»)

Фильтр ослаб
ления

То же на базу ТЗ 
и контакт 8 платы

L30 2—3 мкв при ми
нимальном выходном 
напряжении

П р и м е ч а н и я :  1. Генератор ГСС AM и выходной вольтметр нельзя 
заземлять на общую шину.

2. Для приемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10» 
необходимый коэффициент усиления достигается путем подбора величины 
сопротивления резистора R42.

3. При измерениях в приемнике устанавливается частота 1600 кгц (диа
пазон СВ), а частота генератора 465 кгц.

4. Ширина полосы пропускания с базы транзистора Т4 должна быть 
7—8,5 кгц («ВЭФ-12») и 6,7—8,5 кгц («ВЭФ-201», «ВЭФ-202»).

5. Напряжение на выходе должно быть 0,56 в («Спидола», «ВЭФ-Сни- 
дола», «ВЭФ-Спидола-Ю») и 0,7 в («ВЭФ-12»; «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»),
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Таблица 7

Настраиваемый 
каскад, узел

Диапазон
приемника

Частота генератора 
и приемника

Точка подключения 
генератора ГСС AM

Настраиваемый элемент 
схемы

Покаскадная чув
ствительность 

при ивых =  0,63 6 
в пределах

Детектор 
и У П Ч Ш

Через конденсатор 
0,01 мкф к базе T9

L17, L18 2—3 мв

у п ч п
Промежу

точное
положение

Генератор 
4G5 кгц с часто
той. модуляции 

1000 гц
и глубиной 30%

То же к базе Т8 L11 80—120 мкв 
(100—200 мкв)

УПЧ1 То же к базе Т4 L5, L7, L9, L10 3—6 мкв

Смеситель То же к контакту 21 
платы ВЧ-ПЧ

L3, L4 80—120 мкв

ДВ 150 кгц 
408 кгц Через шланг без дели-

П7: L3, L4; 
СЗ .

СВ 520 кгц 
1610 кгц

R  =  80 ол1 к рамке П в : L3, L4; 
СЗ Проверяется после

Г етеродпн
KBV 

КВ IV
к в ш
KBII
KBI

3,9 Мгц 
6,0 М гц 
6,2 Мгц 

7,25 Мгц 
9,85 Мгц 

12,0 Мгц

Через эквивалент антен
ны 6,8 пф на сложенную 
телескопическую антецпу

П5: L5, L6; 
С7

П4: L5, L6 
П З: L5, L6 
112: L5, L6 
ПТ. L5, L6

настройки вход
ных контуров и 

контуров УВЧ

СО
CD



Продолжение табл, t

Покаскадная чув-
Н аст ра ива е м ый Диапазон Частота генератора Точка подключения Настраиваемый элемент ствительность

каскад, узел приемника и приемника генератора ГСС AM схемы при ивых =  0,63 в
в пределах

KBY 4,0 Мгц Через эквивалент антон- По: L I , L2, L3, L4 ; 50 мкв
Входные конту- 6,0 Мгц ны 6,8 пф на сложенную СЗ,  С6

ры и контуры 
УВЧ

KBIV 6,2 Мгц телескопическую антенну П4: L l ,  L2, L3, L4
К В Ш 7,25 Мгц ПЗ: U ,  L2, L3, IA
KBII 9,85 Мгц П2: 111, L2. L3 , L4
KBI 12,0 М гц III: L I, L2, L3, L4

СВ 560 кгц Пв: L l ,  L2 ; 250 мкв/м

Контуры УВЧ
1500 кгц С2 (300 мкв/м)

V

П7: L l ,  L2:
д в 160 кгц 500 мкв/м

390 кгц Через шланг без дели
теля и последовательно с

С2 (600 мкв/м)

М А: L l ,  L2СВ 560 кгц 
1500 кгц

R  =  80 ом к рамке 250 мкв/м 
(300 мкв/м)С1 (Пв)

Магнитная ан-
тонна

д в  . 160 кгц М А: L3, L4 500 мкв/м
390 кгц С1 (П7) (600 мкв/м)

П р и м е ч а н и я :  1. Регулятор громкости — в положении максимального усиления; регуляторы тембра — завал низ
ких и высоких частот.

2. Выходной вольтметр подключен к гнездам «внешний громкоговоритель» или к соответствующим контактам разъема 
«магнитофон» (Ш).

3. В приемниках «Океан-203» и «Океан-205» на эмиттере Т8  устанавливается напряжение 1,2 в ±  5%.
4. В скобках указаны величины напряжений для приемника «Океан-205», остальные величины —общие для всех 

трех моделей.
5. Необходимо помнить, что в приемниках «Океан-203» и «Океан-205» отсутствуют подстроечные конденсаторы

СЗ  ( .П7) и  С7 (По).



Таблица 8

Настраиваемый 
каскад, узел

Диапазон
приемника

Частота приемника 
и генератора

Точка подключения 
генератора ГСС AM

Настраиваемый элемент 
схемы

Покаскадная 
чувствительность 
ПРИ ивы х=0*7в 

в пределах

Детектор и УПЧП Через конденсатор 
0,05 мкф и шланг с дели
телем (гнездо «х1» ГСС AM) 
на базу 7 7  (Т 5 )

L19, L20 
(L7, L8)

СО1ОчгН

УПЧ1 То же на базу Т в (Т4) L12 (L6) 40—70 мкв .

ФСС
СВ

465 кец
с частотой моду
ляции 1000 ец 

и глубиной 30%

То же на базу Т5  (ТЗ) Поочередно 
L l l ,  L10, L7, L6 
(L5, L4, L3, L2)

2—6 мкв

УВЧ То же на базу ТЗ (Т1) — 1—3 мкв

Фильтр ослабле
ния у

То же на базу ТЗ  (Т1 ) L3 (U ) 1,5—3 мкв
при минимальном вы
ходном напряжении

Гетеродин

Дв 160 кец 
390 кец Через шланг без дели

теля п последовательно с

П7: L I, L2; 
С5

1,5 мв1м

СВ 560 кец 
1500 кгц

R  =  80 ом к рамке
П6: L I, L2; 

С2 800 мкв\м
О



402 Продолжение табл. 8

Настраиваемый 
каскад, узел

Диапазон
приемника

Частота приемника 
и генератора

Точка подключения 
генератора ГСС AM

Настраиваемый 
элемент схемы

Покаскадная 
чувствительность 
при “вых =  ° '7 в 

в пределах

Гетеродин KBV
KBIV
к в ш
КВН
KBI

4,1 Мгц 
5,9 Мгц 
7,0 Мгц 
9,4 Мгц 

11,6 М г -

Через эквивалент ан
тенны 6,8 пф на сложен
ную телескопическую ан
тенну

П5: L3, L4 
174: L3, L4 
ИЗ: L3, L4 
П 2; L3, L4 
П1: L3, L4

200 мкв

Входные цепи KBV
KBIV
к в ш
KBII
KBI

5,6 Мгц 
6,2 Мгц 
7,4 Мгц 
9,9 М гц 

12,0 Мгц

То же П5: L I, L2 
I I4: L I, L2 
ПЗ: L I, L2 
П2: L I , L2 
П1: L I, L2

200 мкв

Магнитная ан
тенна М  А

ДВ
160 кгц

Через шланг без дели
теля и последовательно 
с К =  80 ом к рамке

М А ; Ы , L2
1,5 мв/м

390 кгц П7: С2

СВ
560 кгц М А: L3, L4

800 мкв/м
1500 кгц Пв: С1

П р и м е ч а н и я :  1. При настройке усилителя ПЧ катушка L3 (Ы ) —фильтр ослабления должна быть закорочена.
2. Выходной вольтметр подключен к контакту 27 платы ПЧ-НЧ и к лепестку 2 разъема III («магнитофон»).
3. Ширина полосы пропускания тракта ПЧ с базы То (ТЗ) должна быть в пределах 7,0—8,5 кгц па уровне 0,5.
4. Частота зеркального канала должна находиться выше сигнала на 930 кг ; и ослабляться в диапазонах КВ не менее 

чем в четыре раза; в диапазоне СВ—тридцать раз и в диапазоне ДВ — сто раз.
5. В скобках указаны элементы, относящиеся к схеме приемника «Сшщола-230», остальные — общие для обеих 

моделей.



ний или к соответствующим гнездам разъема Ш («магнитофон»). 
Сигнал от генератора ГСС AM должен быть модулирован частотой 
1000 гц с глубиной модуляции 30%. Этот сигнал подается пооче
редно на точки схемы, указанные в табл. 6, через разделительный 
конденсатор емкостью 0,05 мкф. К выходу ГСС AM конденсатор 
подсоединяется через делитель напряжения н головке выходного 
шланга (выход 0,1). Настройка всех контуров ПЧ (по максималь
ному отклонению стрелки выходного вольтметра) может быть вы
полнена и при подаче сигнала от ГСС AM непосредственно на 
базу транзистора-преобразователя. Для приемников «ВЭФ-12», 
«ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» сигнал подается на базу Т4, а элементы 
настройки указаны в табл. 6. Проверка чувствительности ведется 
на частоте максимального сигнала (максимальная частота сигнала 
с базы транзистора Тб находится в пределах 410—440 кгц).

После окончания настройки контуров ПЧ и проверки покас
кадной чувствительности производится настройка фильтра ослаб
ления сигналов с частотой, равной промежуточной, на частоту 
465 кгц по минимальному показанию выходного вольтметра (контур 
предварительно раскорачивается). При этом необходимо добиться 
двугорбой кривой с равными горбами.

Порядок настройки тракта ПЧ-АМ для радиоприемников типа 
«Океан», а также «Спидола-207» и «Спидола-230» аналогичен и 
указан соответственно в табл. 7 и 8. Необходимо отметить, что 
при возникновении самовозбуждения в тракте ПЧ следует умень
шить величину сопротивления R42 («Спидола», «ВЭФ-Спидола», 
«ВЭФ-Спидола-10»); R22, R47 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»); 
R33 (блок ВЧ-ПЧ «Океан»),

Работа системы АРУ может быть проверена путем подачи на 
гнездо внешней антенны сигнала от ГСС AM частотой 1000 кгц и 
напряжением 100 мв. Регулятором громкости по выходному вольт- 
мерту устанавливается напряжение, соответствующее номинальной 
выходной мощности. Затем сигнал уменьшается на 50 дб («Спи
дола»), 34 дб («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»), 40 дб («Океан») 
и 30 дб («Спидола-207», «Спидола-230»). При неизменном положе
нии РГ выходное напряжение должно уменьшиться на 12 дб («Спи
дола») или 10 дб (все остальные модели). Это будет характери
зовать правильность действия АРУ. В противном случае необхо
димо проверить диод и остальные цепи АРУ.

16. Настройка и регулировка контуров гетеродина, УВЧ
и входных цепей тракта AM

Проверка работоспособности гетеродина и укладка его диапа
зонов производится после настройки тракта НЧ и ПЧ. В пра
вильно смонтированном приемнике при исправности всех элемен
тов и узлов при включении питания гетеродин сразу начинает 
работать. Частота его колебаний вначале определяется произволь
ными значениями индуктивностей контурных катушек и емкостей
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полупеременных конденсаторов. Регулировка гетеродина заклю
чается в подборе таких значений индуктивностей и емкостей (т. е. 
частоты колебаний), которые обеспечивали бы прохождение сиг
нала через входную цепь на всех частотах в пределах рабочих 
диапазонов приемника. Кроме того, не должно наблюдаться пара
зитной генерации на побочных гармониках.

Обычно настройку гетеродина начинают с проверки его работы 
на частотах, соответствующих каждому диапазону. Ламповый 
вольтметр в этом случае подключается к точке подачи напряжения 
гетеродина на смесительный каскад. Напряжение гетеродина дол
жно лежать в определенных пределах для создания оптимальных 
условий работы преобразовательного каскада. Величины этих 
напряжений приведены в гл. 1. Форма напряжения должна быть

чисто синусоидальной. Убе
дившись в нормальной ра
боте гетеродина, можно при
ступить к укладке его диапа
зонов и настройке контуров 
УВЧ и входных цепей.

Эта настройка в диапазо
нах ДВ и СВ производится 
с помощью генератора поля 
(рис. 72), а в диапазонах 
КВ — путем подключения 
низкоомного выхода ГСС AM 
к гнезду внешней антенны 
через конденсатор 20—30 пф 
или на штыревую антенну 
через разделительный кон

денсатор емкостью 60—10 пф. Емкость этого конденсатора зависит 
от длины штыря телескопической антенны. Ориентировочно ее 
величину в пикофарадах можно принять равной полной длине 
штыря в дециметрах.

После этого КПЕ ставится в положение максимальной емкости. 
При этом указатель настройки (стрелка) должен совпадать с на
чалом градуировки шкалы приемника. Если совпадения нет, то 
необходимо отрегулировать положение стрелки. Регулятор громко
сти устанавливается в положение максимальной громкости, а ре
гуляторы тембра — в положение узкой полосы. На рамку или 
[гнезда внешней антенны от ГСС AM через аттенюатор генератора 
|подается сигнал, модулированный Частотой 1000 гц с глубиной 
[Модуляции 30%. Частота сигнала и его величина для радиоприем
ников типа «Спидола» и «ВЭФ-12» («ВЭФ-201», «ВЭФ-202») указаны 
в табл. 9, для приемников типа «Океан» — в табл. 7, а для «Спи
дола-207» и «Спидола-230» — в табл. 8.

Особенностью рассматриваемых приемников является отсут
ствие подстроечных конденсаторов для настройки в диапазонах 
КВ входных и гетеродинных контуров, а в приемнике «Океан» и

Рис. 72. Структурная схема настройки 
и проверки приемников с генератором 

поля
J, 2 — гнезда внешнего громкоговорителя или 

разъема «магнитофон» (Ш)
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кбнтуров УВЧ. Это накладывает повышенные требования к точ
ности подбора номиналов контурных конденсаторов. При наст
ройке диапазона КВ в этом случае катушки гетеродинных конту
ров настраиваются на низших частотах диапазона, а катушки 
контуров УВЧ и входных цепей — на высших. Планки КВ-диа- 
пазонов приемников «Спидола» и диапазона 52—75 м приемника 
«Океан», в схеме которых имеются подстроечные конденсаторы, 
настраиваются ими на высокочастотных краях диапазонов.

В диапазонах КВ очень важно настроиться на основной канал 
приема, а не на зеркальный, лежащий выше основного на 930 кгц. 
Для проверки правильности укладки диапазонов гетеродина в этом 
случае генератор ГСС AM нужно расстроить в пределах ±  1 Мгц. 
При этом должен быть принят сигнал зеркального канала. Про
верка производится на нижней и верхней частоте каждого диапа
зона КВ.

Для настройки ДВ и СВ-диапазонов используется рамочная 
антенна, при этом необходимо следить за тем, чтобы плоскость 
рамки была перпендикулярна оси магнитной антенны. Настройка 
на низших частотах диапазонов ведется подвижными сердечниками 
катушек индуктивности, а на высших — подстроечными конден
саторами. Для изменения индуктивности катушек в меньшую или 
большую сторону необходимо соответственно уменьшить или 
увеличить число их витков, но практически этого делать не при
ходится, так как количество витков выбрано с достаточным запа
сом. Поэтому правильная настройка входных контуров в диапа
зонах ДВ и СВ достигается путем перемещения катушек вдоль 
стержня магнитной антенны. Контурные катушки настраиваются 
вращением подстроечного сердечника.

Операции по настройке повторяются до получения макси
мально возможной чувствительности. Правильность настройки 
можно проверить с помощью индикаторной палочки (феррит — 
медь): уменьшение выходного сигнала при поочередном поднесе
нии к антенным катушкам ферритового и медного наконечников 
свидетельствует о точной настройке. В противном случае операции 
настройки повторяются.

Работа считается выполненной, когда настройка на одной час
тоте не вызывает расстройки на другой. После окончания наст
ройки все резьбовые стержни катушек, а также положение кату
шек магнитной антенны должны быть зафиксированы.

При настройке диапазонов КВ необходимо соблюдать следую
щие правила:

1) при работе с индикаторной палочкой (длина ее должна быть 
не менее 250 мм) ее нужно брать за конец, наиболее удаленный 
от приемника, так как в противном случае можно получить ложную 
настройку;

2) подносят ферритовый или медный наконечник индикаторной 
палочки к'входной катушке КВ, добиваются максимального откло
нения стрелки прибора, запоминают деление шкалы, отстраняют
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106 Таблица 9

Настраиваемый Диапазон Частота генератора Точка подключения Настраиваемый Покаскадная чувстви-
каскад, узел приемника и приемника, Мгц генератора ГСС AM элемент схемы тельность, не более

Радиоприемники типа «Спидола»

Гетеродин

KBV 11,6
12,0

Через конденсатор 
20—30 пф на гнезда 
внешней антенны

П1: Ы 6, и 5
С20

100 мкв

KBIV 9,4
9,9

П2: L18, L17 
С23

К В Ш 7.0 
7’4

ПЗ: L20, LJ9 
С26

КВИ 5,9
6,3

I I4: L22, L21 
С29

KBI 4,1
5,6

П5: L24, L23
с з з

СВ 560 кгц 
1500 кгц Через безындукцион

ный резистор 80 ом 
к рамке

Пв: L26, L25 
С 36 1,5 мв/м

д в 160 кгц 
390 кгц

П7: L28, L27 
L40 2,0 мв/м

Входные цепи

KBV 11,6
12,0

Через конденсатор 
20—30 пф на гнезда 
внешней антенны

111: U ,  L2
С4

100 мкв

KBIV 9,4
9,9

П 2: L3, L4 
Св

КВ Ш 7,0
7,4

ПЗ: L5, L6
С8

КВН 5,9
6,3

П4: L7, L8
СЮ

КВ1 4,1
5,6

П5: L9, Ы 0  
С13

I 1



1

СВ 560 кгц 
1500 кгц Через безындукцион

ный резистор 80 ом 
к рамке

М А: L11, L12 
С15 (П6) 1,5 ме/м

ДВ 160 кгц 
390 кгц

М А: L13, L14 
С17 (П 7) 2,0 мв/м

Гадиоприемншш «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»

Гетеродин

KBV
KBIV
к в ш
KBII
KBI

11,6
9,4
7.0 
5,9
4.1

Через конденсатор 
20—30 пф на гнезда 
внешней антенны

П1: L16, L17 
П 2: U S , L19 
113 : L20, L21 
П4: L22, L23 
По: L24, L25

100 мкв

СВ 560 кгц 
1500 кгц Через безындукцион

ный резистор 80 ом 
к рамке

П6: L26, L27 
С34 1,0 мв/м

ДВ 160 кгц 
390 кгц

П7: L28, L29 
С36 2,0 мв/м

Входные цепи

KBV
KBIV
к в ш
к в и
KBI

12,0
9,9
7,4
6,3
4,7,5

Через конденсатор 
20—30 пф на гнезда 
внешней антенны

П1: Ы , L2 
П2: L3, L4 
ПЗ: L5, L6 
П4: L7, L8 
П5: L9, L10

100 мкв

Магнитная ан
тенна

СВ 560 кгц 
1500 кгц Через безындукцион

ный резистор 80 о.и к 
рамке

М А: Ы 2, Ы З
С15 (Пв) 1,0 мв/м

ДВ 160 кгц 
390 кгц

М А: U 4 , L15
С16 (П7) 2,0 мв/м

П р и м е ч а н и я :  1. В приемниках «ВЭФ-Спидола» п «ВЭФ-Сшвдола-10», в которых нет подстроечных копденсатороз 
на планках диапазона КВ, настройка катушек гетеродинных контуров производится на низших частотах диапазона, 
а катушек входпых цепей — на высших.

-е 2. Напряжение на выходе должно быть 0,56 в («Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10») и 0,7 в («ВЭФ-12»,
«ВЭФ-201», «ВЭФ-202»).



наконечник и вращением подстроечного сердечника катушки доби
ваются того же положения стрелки;

3) отвертка для настройки катушки должна иметь но возможно
сти минимальную массу и длинную (100—200 мм) изоляционную 
ручку;

4) настройка приемника на сигнал ГСС AM должна произво
диться лимбом генератора и быть максимально точной;

5) после настройки контура КВ нужно зафиксировать не только 
положение подстроечного сердечника катушки, но и подводящих 
проводов.

17. Особенности настройки тракта ЧМ

Последовательность настройки тракта ЧМ аналогична последо
вательности настройки тракта AM: настройку начинают с дроб

ного детектора, далее настраивают усилитель промежуточной 
частоты (контуры ПЧ) и заканчивают блоком УКВ.

Настройка и проверка частотного детектора по сравнению с на
стройкой амплитудного детектора имеет значительные отличия и 
требует большей тщательности. Настройку дробного детектора 
лучше производить при помощисвип-генератора (генератора качаю
щейся частоты), который дает возможность визуального наблю
дения за процессом настройки. В этом случае выход генератора 
через конденсатор емкостью 100—200 пф подсоединяется к базе 
последнего транзистора УПЧ, а низкочастотный вход прибора 
(вход усилителя вертикального отклонения) через резистор сопро
тивлением 47 ком — к выходу детектора (сопротивление нагрузки). 
Электролитический конденсатор на выходе детектора следует 
отключить.

Если детектор исправен, то на экране осциллографа генератора 
будет наблюдаться изображение S-образной характеристики. 
Кривая должна быть неискаженной формы, т. е. не быть упло
щенной сверху и снизу. В случае появления таких искажений они 
устраняются поворотом ручки «усиление НЧ» и «выходное напря
жение» в сторону уменьшения.

После этого по кварцевому калибратору свип-генератора опре
деляется значение номинальной промежуточной частоты (10,7 Мгц). 
Это значение должно совпадать с нулевой точкой характеристики 
детектора, т. е. кривая должна пересекать горизонтальную светя
щуюся линию на экране осциллографа в точке, соответствующей 
номинальной промежуточной частоте. При отсутствии такого сов
падения и несимметричной и искаженной по форме кривой необхо
димо осуществить подстройку контуров дробного детектора. Нуле
вая точка кривой совмещается с точкой номинального значения 
промежуточной частоты на экране осциллографа путем вращения 
подстроечного сердечника диодного контура. Симметрия S-кривой 
относительно нулевой точки й ее наибольшая амплитуда устанав
ливается подстройкой коллекторного контура последнего кас
када УПЧ.
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Перед такой настройкой целесообразно проверить, на какую 
частоту настроены предыдущие контуры ПЧ. Если настройка 
этих контуров не соответствует точному значению промежуточ
ной частоты, то при работе приемника могут возникнуть значитель
ные нелинейные искажения и, кроме того, ухудшается чувстви
тельность тракта ЧМ. Если настройкой контуров не удается по
лучить требуемую форму частотной характеристики детектора, 
то необходимо проверить монтаж, номиналы резисторов и конден
саторов, а также оба диода на идентичность обратных сопротив
лений.

Настройку частотного детектора можно осуществить с помощью 
ГСС ЧМ и лампового вольтметра. Порядок настройки достаточно 
подробно указан в табл. 10 для приемников «Океан», «Океан-203» 
и «Океан-205», а для приемника «Спидола-207» — в табл. И .

Настройка усилительных каскадов ПЧ тракта ЧМ произво
дится точно так же и в той же последовательности, как и настройка 
в тракте AM. Основной задачей настройки УПЧ является наст
ройка всех контуров на заданную промежуточную частоту и полу
чение необходимых коэффициентов усиления и полосы (250— 
300 кгц). Особенно тщательно нужно добиваться симметричности 
резонансной характеристики относительно значения промежуточ
ной частоты. В противном случае могут возникнуть нежелатель
ные искажения. Если при настройке контура полосового фильтра 
ПЧ не удается установить однозначный максимум, то необходимо 
предыдущий контур зашунтировать цепочкой, состоящей из после
довательно соединенных резистора 1 ком и конденсатора 0,1 мкф 
(резистор подсоединяется к «коллекторной стороне» контура).

Настройку блока УКВ начинают с настройки выходного фильт
ра ПЧ. Для этого на эмиттер транзистора преобразователя частоты 
через конденсатор емкостью 300 пф от генератора ГСС ЧМ подают 
сигнал промежуточной частоты (10,7 Мгц) величиной 5—10 мв. 
По показаниям лампового вольтметра контур настраивается на 
максимум усиления обычным порядком.

Для настройки высокочастотной части блока УКВ на его вход 
через эквивалент антенны (рис. 73) от генератора подается сигнал 
величиной 10—30 мв. Конденсатор переменной емкости бйока 
устанавливается в положение минимальной емкости и с помощью 
сердечника катушки контура гетеродина выставляется верхняя 
частота диапазона с некоторым запасом (74 Мгц). После этого 
необходимо проверить наличие сигнала зеркального канала. От
сутствие этого сигнала будет говорить о неправильной настройке 
контура гетеродина (настройка ниже частоты принимаемого сиг
нала). В этом случае контур гетеродина должен быть перестроен 
на частоту, которая была бы выше частоты принимаемого сигнала 
на значение промежуточной.

Далее КПЕ устанавливается в положение максимальной емко
сти и проверяется нижняя граница диапазона, которая должна 
находиться в пределах 64,3 — 65,3 Мгц. При необходимости
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Таблица 10

Настраивае
мый канал

Частота Частота Точка подклю- Настраивав- Показание вольтметра Чувствительность
(напряжение

приемника генератора чения генера
тора ГСС ЧМ

мый элемент 
схемы Ut Ui t U3

на входе после 
настройки), 

не более

Блок ВЧ-ПЧ
10,7 Мгц 10,7 М гц 

и расстройка 
±  15 кгц

Через коиден-

Ы 4 , L16 При мак
сималь
ном от

клонении 
стрелки

0,6—1,0 в

Дробный
детектор

То же 10,7 М гц 
с 30% AM

сатор 0,01 мкф 
на базу T9 R42 («Оке

ан») R43 
(на мини

мум выход
ного нап
ряжения)

При мини
мальном откло
нении стрелки, 

но не более 
150 мв

10—20 мв

2> 2> 10,7 М гц 
и расстройка

±  150 кгц

— — — не менее 
±  120 мв

—

УПЧШ То же

10,7 Мгц 
и расстройка 

±  15 кгц

Через конден
сатор 0,01 мкф 

на базу Т8

L12, L13 — —

При макси
мальном от

клонении стрел
ки на 0,6 б

1—2 мв

УПЧП » 2> То же на базу 
Т4

L6, L 8 — — 200—400 мкв

УПЧ1 То же на базу 
ТЗ

Ы , L 2 — — 20—50 мкв 
(40—80 мкв)



Продолжение табл. 10

Настраивав- Частота Точка подклю- Настраивав- Показание вольтметра Чувствительность
(напряжение

мый канал приемника генератора чения генера
тора ГСС ЧМ

мый элемент 
схемы Ut 1 \ и ,

на входе после 
настройки), 

не более

Блок УКВ 
«Океан», «Океан-203»

Преобразо
ватель -

70 Мгц То же Через конден
сатор 300 пф 

на эмиттер' Т2

L3, L4 — —

При макси
мальном отк

лонении стрел
ки на 0,6 е

200—400 мкв

Гетеродин 65 М гц и 
74 Мгц

65 Мгц И 
74 Мгц

На вход блока 
УКВ (контакты 

1 п 2 платы)

L2, CU — — .30—50 мкв

УВЧ 67 Мгц п 
72 Мгц

67 Мгц и 
72 Мгц

Через конден
сатор 6,8 пф 

на сложенную 
телескопиче

скую антенну

Ы , С6 10 мкв

Подстройка 
и подавле

ние паразит
ной AM

70 Мгц 70 Мгц 
с 30% AM 

частотой 
1000 гц и 

расстройка 
i  50 кгц

То же R42
(«Океап»)

R43

При мини
мальном отк

лонении 
стрелки, но не 
болеее 150 мв

Установить на 
Еходе 10 мкв 

при девиации 
±  15 кгц

«Океан-205»

Преобразо- 70 Мгц 10,7 Мгц Через копден- L 5 , L6 — --' При макси- 200—400 мкв
! ватель и расстройка сатор 0,01 мкф мальном отк-

±  15 кгц на эмиттер Т2 лонении стрел-
ки на 0,6 в



ю Продолжение табл 16

Настраивае
мый канал

Частота
приемника

Частота
Тенератора

Точка подклю
чения генера
тора ГСС ч м

Настраивае
мый элемент 

схемы

Показание вольтметра Чувствительность 
(напряжение, 

на входе после 
настройки), 

не болееU, и, и ,

Гетеродин 67 Мгц 67 Мгц 
и расстройка 

±  15 кг ц

Через эквива
лент антенны 

на сложенную 
телескопиче

скую антенну

L4 — —

При макси
мальном отк

лонении стрел
ки на 0,6 е

30—60 мкв

УВЧ

67 М гц То же L3 — — 20 мкв

73 Мгц 73 М гц 
и расстройка

±  15 кгц

С4 — — 20 мкв

70 Мгц 70 М гц 
и расстройка 

±  15 кгц

L I ,  L2 — — 20 мкв

Подстройка 
и подавле

ние паразит
ной AM

То же То же 
и 30% AM 

частотой 
1000 гц

В43 При мини
мальном 

отклонении 
стрелки, но не 
более 150 мв

Установить на 
входе 20 мкв 

при девиации 
±  15 кгц

П р и м е ч а н и я :  1. Регулятор громкости — в положении максимального усиления; регуляторы тембра — завал низких 
и высоких частот.

2. Переключатель В1 — в положении УКВ.
3. Ux — показания вольтметра постоянного тока, подключенного к обоим выводам конденсатора С50 (блок ВЧ-ПЧ).
4. U2 — показания лампового вольтметра постоянного тока г, двусторонней полярностью, подключенного к точкам 20— 21 

переключателя В1 и шасси (точка 17 платы ВЧ-ПЧ;.
5. Up—показания лампового вольтметра переменного тока, подключенного к гнездам «внешний громкоговоритель», или 

соответствующим контактам разъема «Магнитофон» (Ш). \
6. Чувствительность с технологического вывода блока УКВ составляет 80—250 мне.



Таблица 11

Настраивав Частота Частота Точка подклю- Настраивав- Показание вольтметра Чувствительность
(напряжение

ашй каскад прием
ника генератора чения генера

тора ГСС ЧМ
мый элемент 

схемы и , и й U,
на выходе после 

настройки), 
не более

Блок ПЧ-НЧ

10,7 Мгц 10,7 Мгц и рас
стройка ±15 кгц

Через конденса
тор 0,05 мкф на 

эмиттер Т7

L 17, L21 При макси
мальном от

клонений 
стрелки 
0,6—1,0 6

Дробный
детектор То же 10,7 Мгц 

е 30% AM
R62

(на минимум 
выходного 

напряжения) ' ‘

При минималь
ном отклонении 
стрелки, но не 
более 200 мв

4,0—12,0 ме

>> » 10,7 Мгц и рас
стройка ±150 кгц - - - не менее 

±200 мв

УИЧ1П >> Через конденса
тор 0,05 мкф на 

змиттер Тв
L 13, L 14; 
L15, L 16

— —

При максималь
ном отклонении 
стрелки на 0,7 е

0,75—2,0 мй

УПЧП >> » 10,7 Мгц и рас
стройка ± 15 кгц То же на 

эмиттер ТЗ
L 4, L 5; 

L8, L 9 - - 250—700 мке

УПЧ1 » » То же на 
базу Тз

Ы , L2 - • - 25—70 мкв

П р и м е ч а н и я .  1. Регулятор громкости —в положении максимального усиления; регуляторы тембра —завал низких и высоких частот.
2. Переключатель В1 — в положении УКВ, а Вг —АПЧ выключено.
3. t /i  — показания вольтметра постоянного тока, подключенного к обоим выводам конденсатора С72 (плата ПЧ-НЧ).
4. Ut — показания лампового вольтметра постоянного тока с двусторонней полярностью, подключенного к точкам 2—3 переключателя Bi 

и к корпусу (точка 41 платы ПЧ-НЧ).
5. U3 — показания лампового вольтметра переменного тока, подключенного к контакту 30 платы ПЧ-НЧ и к лепестку 2 разъема Ш 

(«магнитофона)
6. Чувствительность с технологического выхода блока УКВ составляет 80—250 логе.
7. Настройка блока УКВ аналогична методике, изложенной в § 17 и табл. 10.
8. Настройку всех катушек тракта ПЧ ЧМ можно производить с технологического вывода блока УКВ через разделительный конден- 

?• сатор 56 пф при девиации частоты 75 кгц по максимальному показанию выходного вольтметра. Положение аттенюатора ГСС ЧМ при наст-
с*3 ройке Ы7, L 21 и R62—200 мхе, а при настройке остальных катушек —60—70 мне.



подстройка контура производится изменением емкости конденсатора 
С14 («Океан») или подбором С15 («Океап-203»), СП  («Океан-205», 
«Спидола-207»).

Для настройки УВЧ по шкале генератора устанавливается 
частота 73 Мгц и на эту частоту настраивается блок УКВ. Подстро
ечным конденсатором С6 («Океан», «Океан-203»), С4 («Океан-205»,

а ) 5 ) R2 L
-----о т о ----1|--- ,2f
! С3 1

ГСС ЧМ [|/?/

-------- i ----------------------%

г с с ч м

Г ——*—........ 0

Гпс. 73. Схема эквивалента (согласующее звено) штыревой 
антенны для радиоприемников типа «Океан» и «Спидола-207»

(а); «Украина-202» (б)
1 , 2  — вход блока УКВ. Параметры радиоприемников «Океан», «Океан- 
203», «Океан-205»: R1 =  30 ом, Lg =  0,5 мкгн, Сд =  5,5 пф; «Спидо
ла-207» — R1-33 ом\ Ьэ =  0,51 мкгн, Сэ =  6,2 пф', «Украина-202» —

Rl =  25 ом, R2 — 50 ом, Ьд =  0,5 мкгн, Сэ =  6,0 пф

«Спидола-207») производится сопряжение частоты настройки кон
туров УВЧ и гетеродина. Величину сигнала от ГСС при этом умень
шают до 1—3 мв. Затем блок У КВ настраивается на частоту 
65,8 Мгц, определяемую ГСС ЧМ и вращением сердечника контура 
УВЧ производится сопряжение с контуром гетеродина.

Настройка входного контура блока УКВ производится на сред
ней частоте диапазона (69,5 Мгц) по максимальному отклонению 
стрелки выходного вольтметра.

Операции настройки тракта ЧМ повторяются несколько раз. 
Оценка правильности всех работ производится проверкой чув
ствительности и ослабления зеркального канала. Методы проверки 
изложены ниже.

18. Особенности настройки тракта радиоприемника
«Меридиан-202»

Проверка монтажа, тока покоя, а также режимов транзисторов 
и микросхем по постоянному току проводится обычным порядком 
(см. § 13). Режимы транзисторов приемника и микросхем приведены 
в табл. 3 и П-1 (приложение 1).

Для настройки УНЧ приемника «Меридиан-202» собирается 
схема в соответствии с рис. 69 и на контакт 1 разъема Ш (см. рис.31) 
от звукового генератора подается напряжение порядка 20 мв час
тотой 1000 гц. Регулятор громкости (R2—3) устанавливается в по
ложение максимальной громкости, а регуляторы тембра (N2—1 и 
R2—2) — в положение широкой полосы. Выходной вольтметр 
подключается параллельно звуковой катушке громкоговорителя 
(контакт 5 разъема Ш). После этого регулятор выхода ЗГ уста
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навливается в такое положение, чтобы получить на выходе прием
ника 1,8 в при коэффициенте нелинейных искажений не более 3% 
(достигается подбором номинала резистора R7). Положение регу
лятора выхода ЗГ в этом случае определит чувствительность УНЧ, 
которая не должна превышать 15 мв.

Далее напряжение на выходе ЗГ увеличивается до появления от
сечки вершин синусоиды, наблюдаемой на экране осциллографа. 
Ограничение положительной и отрицательной полуволны, должно 
появляться при одном и том же напряжении на выходе УНЧ, что 
обеспечивается регулировкой резистора R8. Если добиться этого 
невозможно, то необходимо снять перемычку между контактами 
5 и 4 платы блока и установить ее между контактами 5 и 8, после 
чего потенциометром R8 получить одновременную отсечку сину
соиды. Допускается появление отсечки синусоиды при выходном 
напряжении 2,4 в. Остальные измерения при настройке усилителя 
НЧ проводятся по методике, изложенной в § 14.

Настройка и регулировка УПЧ, контуров гетеродина и вход
ных цепей тракта AM производится с соблюдением рекомендаций, 
указанных в § 15 и 16. При проверке ПЧ на выводе 9 микросхемы 
ИМС5 потенциометром R18 устанавливается напряжение 0,3 в. 
Сигнал от ГСС AM через разделительный конденсатор 0,1 мкф 
величиной около 200 мв с частотой 465 кгц (частота модуляции 
1000 гц, коэффициент модуляции 30%) подается на вывод 1 ИМС5 
и контур L24, С40, С41 настраивается в резонанс. Напряжение 
на выходе приемника при этом должно быть не менее 1,8 в.

Для проверки работы смесителя и гетеродина тракта AM вклю
чается диапазон СВ, напряжение от ГСС AM величиной 3—5 мв 
частотой 150 кгц при частоте модуляции 1000 гц и глубине 30% 
подается на контрольную точку КТ1 (блок ВЧ-ПЧ-АМ) и настраи
вается контур L22, L23, С32. Напряжение на выходе приемника 
поддерживается равным 1,8 в, что достигается подбором номинала 
резистора R17.

После этого настраивается режекторный фильтр L21, С31 по 
максимальному напряжению на выходе приемника. Далее, рас
страивая генератор ГСС AM на ±  4 кгц от точного значения про
межуточной частоты, добиваются равенства амплитуд горбов 
частотной характеристики УПЧ, вращая сердечник катушки L21 
в небольших пределах. Затем включается диапазон ДВ, на ГСС AM 
устанавливается частота 146 кгц частотой модуляции 1000 гц 
глубиной 30% и вращением сердечника катушки L20 добиваются 
появления сигнала на выходе приемника. При этом регулятор 
громкости устанавливается в положение максимальной громкости, 
а регуляторы тембра — в положение узкой полосы. Напряжение 
на выходе поддерживается равным 1,8 б при напряжении на 
входе 5—7 мкв. Коэффициент усиления приемника устанавливается 
подбором сопротивления резистора R17 в пределах 120—410 ом. 
Если необходима большая величина коэффициента усиления, то 
резистор выпаивается из схемы. Необходимо помнить, что с уве-
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Таблица 12

Настраиваемый 
каскад, узел

Диапазон
приемника

Частота генератора 
и приемника

Точка подключения 
генератора ГСС AM

Т1 „ I Покаскадная чувствитель- 
Настраиваемый ность при U = 1 ,8  в элемент схемы вых 

[ в пределах

Детектор,
УПЧ

Промежуточное
положение

Генератор 465 кгц 
с частотой модуляции 

1000 гц и глубиной 30%

К контрольной точке 
КТ1

L24
5—10 мкв

Смеситель L 22, L 23

Г етеродкн

ДВ 146 кгц ‘ 
435 кгц

Через шланг без 
делителя и последо

вательно с Я  =  80 ом 
к рамке

L20
С18

Проверяется после 
настройки входных 

контуров

СВ 515 кгц 
1660 кгц

L 19 
С17

K B I
3,9 Мгц 

5,85 М гц
Через эквивалент 
антенны 6—8 пф 

на сложенную телеско
пическую антенну

L18
cm

КВ I I  I 5,75 Мгц Ы7
КВ I I I  ! 6,95 М гц ы в
K B I V  j 9.4 Мгц L15
K B V  | 11,6 М гц 1.14

Входные
контуры

КВ1 4,1 М гц  
5,5 Мгц

Через эквивалент 
антенны 6—8 пф 

на сложенную телеско
пическую антенну

L12, L13 
С4

60 мкв
КВ I I 6,0 Мгц Ы0, Ы1
КВШ 7,2 М гц L8, L 9

K B I V 9,6 Мгц L6, L 7
K B V 11,8 Мгц L4, L 5

Магнитная 
"  антенна

ДВ 160 кгц
390 кгц Через шланг без 

делителя и последо
вательно с Я  =  80 ом 

к рамке

L3
С5 300 мкв/м

СВ 560 кгц 
1500 кгц

Ы
Св 700 мкв/м



личением сопротивления резистора R17 коэффициент усиления 
УПЧ падает.

Укладка гетеродина и сопряжение входных и гетеродинных кон
туров в диапазонах ДВ, СВ и КВ производится обычным способом. 
Данные настройки тракта AM приемника приведены в табл. 12.

Для настройки УПЧ тракта ЧМ включается диапазон УКВ 
(АПЧ должна быть выключена), генератор ГСС ЧМ через дели
тель (рис. 74) подключается к контрольной точке RT3  (рис. 31 
на вклейке), а ламповый вольтметр — к точкам КТ1 и КТ2. Дви
жок переменного резистора R3 устанавливается в среднее поло
жение. От ГСС ЧМ подается напряжение порядка 5 мв частотой 
10,7 Мгц и вращением подстроечного сердечника катушек L11, 
L13 добиваются максимального отклонения стрелки вольтметра. 
Напряжение должно быть не менее 0,1 в.
После этого вольтметр подключается к кон
тактам 3 и 6 платы ПЧ-ЧМ р настройкой ка
тушки L12 добиваются нулевых показаний 
вольтметра. Далее генератор подключается 
к контрольным точкам К Т5 и КТ4 (уровень 
сигнала — порядка 50 мкв), а вольтметр — 
к КТ1 и КТ2. Настройкой катушек L9, Ы 0  
добиваются максимального показания вольт
метра, но не менее 0,1 в.

Настройка ФСС осуществляется подст
роечными сердечниками катушек L8; L6, L7;
L4, L5 ; LI, L2, L3 (поочередно) при усло
вии подключения генератора к контактам 
10, 12 платы ПЧ-ЧМ (уровень сигнала порядка 3—5 мкв). При 
настройке каждого контура ФСС добиваются максимального пока
зания лампового вольтметра. В этом случае генератор подклю
чается на вход ФСС через делитель, схема которого изображена 
на рис. 74, но вместо конденсатора С должен быть установлен 
резистор R3 сопротивлением 150 ом.

Настройка блока УКВ приемника «Меридиан-202» не отли
чается от методики, рассмотренной в § 17. Схема эквивалента шты
ревой антенны приведена на рис. 73.

Покаскадная чувствительность приемника характеризуется 
следующими показателями:

по тракту ЧМ:
вывод 1 И М С 1.............................................................................  6 мкв;
вывод 12 И М С 1 ..........................................................................  20 мкв;
вывод 10 И М С 1 ..........................................................................  80 мкв;
выход блока УКВ (контакт 6 ) ........................: ................... 100 мкв;
вход блока ПЧ-ЧМ (контакт 8 ) ............................................150 мкв;
контрольная точка КТ5  ............................................... ... 10 мкв;
выход микросхемы ИМС2 (вывод 8) .................................. 1,5 мв;
вход микросхемы ИМСЗ (вывод 1) ........................... 1,0 мв;
выход микросхемы ИМСЗ (вывод 8) .................................. 100 мв;
выход блока ПЧ-ЧМ (контакт 6) ........................................  15 мв;

R1

г ° -
ГСС НМ

с
ЧЬ - о  1

R2

-----#2
Рис. 74. Делитель для 
подключения ГС.С Ч М 
к схеме тракта УКВ 
радиоприемника «Ме

ридиан-202»
1, 2 — вход схемы; Н1 =  
— 68 ом; R2 =  7,5 ом и

С =  300 пф
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по тракту AM:
контрольная точка КТ1  (блок ВЧ-ПЧ-АМ) ..................... 10 мкв;
вывод 11 микросхемы И М С 4...................................................  50 мкв;
вход микросхемы ИМС5 (вывод 1) .....................................  200 мкв;
вывод 5 микросхемы ИМС5 ...................................................... 1,4 мв;
контрольная точка К Т2  .......................................................... 15 мв;

по тракту НЧ:
вход блока УНЧ (контакт 3) ................................................ 15 мв;
контрольная точка КТ1  ........................... ..............................  100 мв;
вход микросхемы ИМС6 (выгод 3) .....................................  25 мв;
выход блока УНЧ (контакт 1 ) ................................................ 1,8 в.

Г л а в а  ч е т в е р т а я

ПРОВЕРКА ОСНОВНЫ Х ПАРАМЕТРОВ

19. Общие положения

Проверка основных параметров приемников производится 
после настройки и регулировки, разборки и ремонта, а также 
после работ, связанных с пайкой и заменой узлов и деталей схемы.

Основными параметрами, которые характеризуют нормальную
работу приемника, являются 
диапазон принимаемых частот, 
реальная чувствительность, из
бирательность, ширина полосы 
пропускания, номинальная вы
ходная мощность, ток покоя.

При проверке необходимо 
соблюдать следующие условия: 

1, Испытания должны про
водиться при температуре окру
жающего воздуха от 15 до 
35° С, относительной влажности 
50—70% и атмосферном давле
нии 860—1060 мбар.

2. Уровень наводимого на приемник напряжения внешних 
помех на всех диапазонах должен быть на 32 дб ниже нормы 
на чувствительность.

3. При проверке низкочастотной части приемника все приборы 
должны соединяться с входом УНЧ экранированными проводами 
с заземленным экраном. Подсоединение приборов не должно вызы
вать увеличения фона более чем на 2 дб.

4. Перед работой все измерительные приборы должны быть 
прогреты в течение 15 мин.

Рис. 75. Стандартный эквивалент 
антенны

R 7 — внутреннее сопротивление генера
тора; Д2 — сопротивление, величина ко
торого находится из выражения: К, +
+  Д2 =  80 ом\ 1 , 2 — вход приемника; 

3 , 4  — выход генератора
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5. Перед проверкой основных параметров необходимо произ
вести внешний осмотр приемника и убедиться в его работоспособ
ности.

6. Все измерения проводятся с использованием эквивалента 
антенны (рис. 75) или согласующего звена (см. рис. 73). Резисторы, 
которые входят в эквивалент и согласующее звено, должны быть 
безындукционными. Если на конце кабеля ГСС стоит нагрузочное 
сопротивление 75 ом, то перед началом измерений его необходимо 
отключить.

Для проверки используются измерительные приборы, ука
занные в § 12. Результаты измерений должны соответствовать 
данным, приведенным в табл. 1 и 2.

20. Проверка диапазона принимаемых частот и точности
градуировки

Проверка диапазона принимаемых частот, запаса перекрытия 
диапазонов и точности градуировки шкалы приемника заклю
чается в измерении частоты колебаний, воспроизводимых раз
личными приборами, выбор которых зависит от требуемой точно
сти измерений. Для проведения этих измерений к входу прием
ника подается модулированный сигнал от гетеродинного волно
мера с частотой, определяемой диапазоном волн. Если в гетеро
динном волномере отсутст
вует возможность модуляции, 
то для измерений можно ис
пользовать ГСС, точность 
настройки которого в каждом 
случае проверяется кварце
вым калибратором (КК) или 
гетеродинным волномером по 
методу биений.

Диапазон принимаемых 
частот и запас перекрытия 
определяется крайними (гра
ничными) частотами каждого 
диапазона. Точность градуировки шкалы проверяется на каждом 
диапазоне на частотах, отстоящих на 10—15% от его начала и 
конца.

В диапазонах тракта AM для всех рассматриваемых приемни
ков измерений проводятся по структурной схеме, изображенной 
на рис. 76, с использованием стандартного эквивалента антенны 
(рис. 75), подключаемого к гнездам внешней антенны. Для радио
приемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10» в диа
пазонах ДВ и СВ измерения производятся с помощью генератора 
поля (рис. 72), который состоит из генератора ГСС AM, квадрат
ной рамки и дополнительного сопротивления. Рамка соединяется

Рис. 76. Структурная схема проверки 
основных параметров приемников

1 , 2  — вход приемника; 3 , 4  — гнездо внешне
го громкоговорителя или разъема «магнито

фон» (ЯГ)
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с генератором без внешнего делителя напряжения через безындук
ционное сопротивление 80 ом. Величина напряженности поля на 
расстоянии в 1 м от рамки равна произведению показаний плав
ного и ступенчатого аттенюаторов ГСС AM. При уменьшении 
расстояния до 42 см от рамки напряженность поля увеличивается 
в 10 раз. Расстояние определяется между геометрическими цент
рами рамки и антенны приемника. При этом необходимо строго 
соблюдать перпендикулярность оси антенны и плоскости рамки. 
В диапазоне УКВ измерения ведутся по схеме рис. 76, однако, 
в качестве эквивалента используется звено затухания (рис. 73), 
подключаемое к входу блока УКВ при предварительно отпаян
ной штыревой антенне.

Измерения производятся следующим образом. По шкале прием
ника устанавливается требуемая частота диапазона, генератор 
ГСС AM (ГСС ЧМ) настраивается на эту частоту (с соответствую
щей модуляцией) по максимальному показанию выходного при
бора. По мере настройки целесообразно уменьшать силу сигнала 
для того, чтобы исключить действие АРУ. При этих измерениях 
регуляторы тембра должны находиться в положениях, соответ
ствующих узкой полосе, а регулятор громкости — максимальной 
громкости. По частотам настройки генератора определяется диа
пазон принимаемых частот.

Отношение разности частоты градуировки, определенной по 
шкале приемника, и частоты сигнала, принимаемой в этой точке, 
к частоте сигнала является относительной погрешностью градуи
ровки, выраженной в процентах:

в =  юо =  1: (/,р /|;) 100,
/е /е

где Д/ — абсолютная погрешность градуировки; /н — частота, 
установленная, по шкале приемника; / с — фактическое значение 
частоты сигнала (определяется по шкале ГСС).

21. Проверка реальной чувствительности и собственных
шумов

Измерения реальной чувствительности проводятся в трех точ
ках каждого диапазона, причем две крайние точки должны отсто
ять на 10—15% от начала и конца каждого диапазона. Регуляторы 
тембра должны находиться в положении, соответствующем макси
мальному усилению.

Проверка чувствительности в диапазонах ДВ и СВ при работе 
на внутреннюю магнитную антенну производится с использова
нием генератора поля (рис. 72), а при работе на внешнюю антенну 
в диапазонах КВ, СВ и ДВ — с использованием стандартного 
эквивалента антенны (рис. 75) по схеме рис. 76.
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От ГСС AM подается сигнал соответствующей частоты (в зави
симости от выбранного диапазона) с модуляцией (частота моду
ляции 400 или 1000 гц, глубина 30%). Приемник настраивается 
на частоту сигнала по максимальному напряжению на выходе. 
Величина сигнала от генератора подбирается аттенюатором так, 
чтобы на выходе получить напряжение, соответствующее выходной 
мощности 5 мет.

После этого на ГСС AM выключается модуляция и измеряется 
напряжение шумов на выходе приемника (собственные шумы). 
Оно должно быть на 20 дб (в 10 раз) ниже выходного напряжения, 
соответствующего выходной мощности 5 мет. Если напряжение 
шумов больше указанной величины, то его снижают при помощи 
регулятора громкости. Далее снова включается модуляция, и 
аттенюатором ГСС AM устанавливается выходное напряжение, 
соответствующее выходной мощности 5 мет. После это'го, если 
напряжение шумов окажется больше допустимого, операции 
повторяются, пока оно не будет на 20 дб ниже выходного напря
жения при мощности 5 мет.

Напряжение ГСС AM (при соблюдении всех условий), выра
женное в микровольтах, а при использовании генератора поля — 
в милливольтах на метр и будет реальной чувствительностью 
приемника в измеряемом диапазоне.

Чувствительность приемников при работе со штыревой антен- 
■ ной в диапазонах КВ и УКВ определяется по формуле Е =  UBX/hn, 
где Е — напряженность, мв/'м (мкв1м)\ UBX — напряжение на 
входе приемника, мв ( мкв); / г д  — действующая высота антенны 
в м. Величину действующей высоты антенны для всех рассмотрен^ 
ных приемников можно приближенно принять равной 0,6 м в диа
пазонах КВ и 0,5 м в диапазоне УКВ.

В диапазонах КВ эквивалентом штыревой антенны является 
конденсатор емкостью 10 пф для приемников типа «Океан»; 6,2 пф 
(СЗ установлен на плате ПЧ-НЧ) для приемников «Спидола-207» и 
«Спидола-230»; 6,1 пф — для приемника «Меридиан-202». Для из
мерений сигнал от ГСС AM через шланг с 80-омным делителем 
подается на гнездо внешней антенны, а земляной вывод подсоеди
няется к соответствующему контакту разъема «магнитофон» (Ш). 
При этом величина сигнала на входе приемника (f/BX) равна по
казанию генератора.

В диапазоне УКВ для измерений предварительно отпаивают 
штыревую антенну. Далее сигнал от ГСС ЧМ через согласующее 
звено (рис. 73). подается на вход блока УКВ, а земляной вывод 
звена подсоединяют к земляному контакту блока. При этом 
величина сигнала на входе приемника (С/вх) будет равна показа
нию генератора, умноженному на коэффициент;

А 2 В,
R г + Д /

где В Г — внутреннее сопротивление генератора.
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22. Проверка избирательности (ослабления соседнего канала)

Прием сигналов приемником сопровождается различными по
мехами, которые искажают полезный сигнал, а иногда делают его 
прием невозможным. Способность приемника ослаблять действие 
помех характеризуется избирательностью (селективностью) по 
соседнему каналу, т. е. способностью приемника отделять полез
ный сигнал от мешающего соседнего канала. • —

Избирательность приемника наиболее просто можно определить 
по методу одного сигнала. Она проверяется одновременно с изме
рением чувствительности на средней частоте каждого диапазона.

На вход приемника подается сигнал от ГСС AM (метод подачи 
выбирается в зависимости от диапазона) с частотой, равной сред
ней частоте диапазона, модулированный частотой 400 или 1000 гц 
при глубине модуляции 30%. Приемник настраивается на частоту 
сигнала по максимальному выходному напряжению. Затем регу
лятором громкости устанавливается выходное напряжение, соот
ветствующее выходной мощности 5 мет.

Не изменяя настройки приемника и положения РГ, ГСС AM 
расстраивается на 10 кгц в обе стороны от частоты точной настройки 
и в обоих случаях аттенюатором генератора устанавливается 
выходное напряжение,-соответствующее выходной мощности 5 мет.

Отношение напряжения ГСС AM при расстройке на ±  10 кгц 
к напряжению, соответствующему реальной чувствительности, 
выраженное в децибелах, и будет показателем избирательности.

Целесообразно снять также и характеристику избирательности 
приемника. Для этого после определения чувствительности на 
частоте резонанса измеряется напряжение через определенные 
частотные интервалы. По полученным значениям входного напря -̂ 
жения определяется избирательность для каждого значения рас
стройки и строится характеристика избирательности. Пользуясь 
этой характеристикой, можно определить ширину полосы пропус
кания на любом заданном уровне.

Для измерения усредненной крутизны ската резонансной кри
вой в диапазоне УКВ собирается схема в соответствии с рис. 76. 
Эквивалент антенны — звено по схеме рис. 73. На вход прием
ника от ГСС ЧМ подается сигнал частотой 70 Мгц, модулирован
ный частотой 1000 гц с девиацией ± 1 5  кгц. Величина напряжения 
сигнала устанавливается равной номинальной чувствительности 
приемника. Ламповый вольтметр подключается непосредственно 
к электролитическому конденсатору дробного детектора. Прием
ник дополнительно настраивается на частоту сигнала по макси
мальному показанию лампового вольтметра. Показания вольт
метра фиксируются.

После этого выходное напряжение генератора увеличивается 
на 6 дб (в 2 раза) и генератор расстраивается в обе стороны от 
частоты точной настройки (фиксируются частоты /х и /2) так, 
чтобы показания лампового вольтметра были бы такие же, как
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и при точной настройке. Затем выходное напряжение ГСС ЧМ 
увеличивается на 26 дб (в 20 раз) и фиксируются частоты /[ и /2. 
Крутизна ската обеих ветвей резонансной кривой определяется 
по формулам:

S 20
(Л'-Л) и S’ 20

</;-/«) ■
За крутизну ската резонансной кривой (избирательности) 

в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дб 
принимается меньшая из величин S  и S'.

23. Проверка ширины полосы пропускания, промежуточной 
частоты, ослабления сигналов зеркального канала

и промежуточной частоты

Если снята характеристика избирательности приемника по 
соседнему каналу, то по ней легко можно определить ширину по
лосы пропускания на любом уровне.

Измерение ширины полосы пропускания производится анало
гично измерению избирательности, однако ГСС AM расстраивают 
в обе стороны от частоты точной настройки настолько, чтобы на
пряжение от него, необходимое для получения выходного напря
жения, соответствующего мощности 5 мет, было бы на 6 дб (в 2 
раза) больше напряжения ГСС AM при точной настройке прием
ника.

Разность частот ГСС AM при увеличении (Д) и уменьшении 
(/2) частоты точной настройки, выраженная в килогерцах, будет 
шириной полосы пропускания. Значение промежуточной частоты 
определится по формуле: /пр =  (Д -р / 2)/2.

В диапазоне УКВ измерения проводятся по методике, изложен
ной в § 22. ,

Ослабление сигнала зеркального канала измеряется на самой 
высокой частоте каждого диапазона аналогично вышеизложенному. 
Однако ГСС AM расстраивается на величину двойного значения 
промежуточной частоты в сторону больших частот, так как для 
всех рассматриваемых приемников частота гетеродина выше при
нимаемой.

Отношение напряжения ГСС AM при расстройке к напряжению 
при точной настройке, выраженное в децибелах, является показа
телем ослабления зеркального канала.

Ослабление напряжения сигнала промежуточной частоты про
веряется на частотах, наиболее близких к промежуточным: при 
/пр =  465 кгц — на частотах 400 и 560 кгц, а при/пр =  10,7 Мгц — 
на частоте 66 Мгц. Методика проверки та же, что и при проверке 
чувствительности и избирательности.

После определения чувствительности при точной настройке 
приемника на частоту сигнала частота ГСС устанавливается 
465 кгц или 10,7 Мгц. Изменяя затем частоту ГСС в небольших
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пределах ( ±  10 кгц), определяет такое значение частоты, при ко
тором необходимо подавать наименьшее напряжение на вход 
приемника для получения выходной мощности 5 мет.

Отношение напряжения сигнала промежуточной частоты (или 
близкой к промежуточной) к напряжению принимаемой частоты, 
выраженное в децибелах, будет показателем ослабления сигнала 
промежуточной частоты.

24. Проверка номинальной выходной мощности 
и чувствительности тракта НЧ

Проверка номинальной выходной мощности производится по 
структурной схеме рис. 69. На вход УНЧ (соответствующие кон
такты гнезда магнитофона или платы) от звукового генератора 
подается сигнал частотой 1000 или 400 гц. Напряжение сигнала 
должно соответствовать заданной чувствительности тракта УНЧ. 
Далее регулятором громкости устанавливается напряжение на 
звуковой катушке громкоговорителя, соответствующее заданной 
номинальной мощности. При этом величина нелинейных искаже
ний на выходе приемника, измеренная ИНИ, не должна превышать 
нормы.

Подсчет номинальной выходной мощности производится по 
формуле: Рн = u„/z, где ии — номинальное напряжение на зву
ковой катушке громкоговорителя, в; z — нолное сопротивление 
звуковой катушки громкоговорителя на частоте проверки, ом.

Чувствительность тракта УНЧ проверяется по той же схеме, 
что и номинальная мощность, только на выход подключается лам
повый вольтметр. Ламповым вольтметром измеряется напряжение 
сигнала от ЗГ частотой 1000 гц, при котором на звуковой катушке 
громкоговорителя развивается напряжение, соответствующее но
минальной выходной мощности приемника. Измеренное при этом 
напряжение и будет чувствительностью тракта УНЧ.

25. Проверка тока покоя и дополнительные измерения

Ток покоя проверяется по методике, изложенной в § 13, при 
отсутствии сигнала на входе приемника. В этом случае регулятор 
громкости устанавливается в положение минимальной громкости, 
а регуляторы тембра — в положение минимального усиления.

Для более полной характеристики работы приемника иногда 
целесообразно оценить подавление сопутствующей амплитудной 
модуляции и действие АРУ, проверить работу ручной регулировки 
громкости (РРГ), а также спять кривую верности.

Проверка подавления сопутствующей амплитудной модуляции 
в диапазоне УКВ производится при подаче на вход блока УКВ 
(структурная схема — рис. 76, согласующее звено — рис. 73) от 
ГСС ЧМ сигнала, частотой 69 Мгц с частотой модуляции 1000 гц 
и девиацией ±  15 кгц. Напряжение сигнала должно соответство
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вать номинальной чувствительности. Регулятором громкости уста
навливают выходное напряжение, соответствующее выходной мощ
ности 5 мет., и приемник настраивают на частоту подаваемого 
сигнала. Затем, не изменяя уровня сигнала, ГСС ЧМ переклю
чают на амплитудную модуляцию с глубиной 30%. Генератор 
расстраивают относительно частоты 69 Мгц в пределах ±  50 кгц.

Отношение выходного напряжения от сигнала ЧМ к наиболь
шему напряжению от сигнала AM при расстройке в пределах 
-Ь 50 кгц, выраженное в децибелах, является показателем подав
ления сопутствующей амплитудной модуляции.

Частотная характеристика всего тракта усиления приемника 
(кривая верности) по напряжению показывает зависимость напря
жения на выходе приемника от частоты модуляции. Для снятия 
кривой верности осуществляется внешняя модуляция ГСС подачей 
на него модулирующего напряжения от звукового генератора. 
Измерения проводятся на частотах 220 и 1000 кгц. Приемник точно 
настраивается на частоту сигнала, как, при проверке чувстви
тельности, т. е. по максимальному выходному напряжению. Напря
жение сигнала от ГСС при частоте модуляции 1000 гц должно 
быть 1000 мкв, глубина модуляции поддерживается 30%. Регуля
тором громкости устанавливается выходное напряжение, соответ
ствующее 0,25 номинальной выходной мощности. Положение регу
ляторов тембра должно соответствовать наиболее широкой полосе. 
Затем частота модуляции ГСС меняется при неизменной глубине 
модуляции и снимается зависимость выходного напряжения от 
частоты модуляции.

В диапазоне УКВ измерения проводятся при внешней моду
ляции ГСС ЧМ на частоте 70 Мгц с девиацией частоты ±  15 кгц, 
которая во все время измерений поддерживается постоянной.

По полученной кривой верности неравномерность в децибелах 
определяется как отношение максимального значения кривой 
к минимальному или как отношение минимального и максималь
ного значений к значению кривой на заданной частоте.

Действие АРУ проверяется при подаче на вход приемника 
сигнала частотой 1000 кгц от ГСС AM или 70 Мгц от ГСС ЧМ, моду
лированного по амплитуде напряжением частоты 400 или 1000 гц 
с глубиной модуляции 30% или с девиацией частоты ±  15 кгц 
в диапазоне УКВ. Регулятором громкости устанавливается выход
ное напряжение, соответствующее 0,25 номинальной выходной 
мощности. Затем напряжение ГСС уменьшается на 50, 40, 34 или 
30 дб в зависимости от типа приемника (см. табл. 2). При этом 
напряжение на выходе должно уменьшиться на 12 дб для приемни
ков типа «Спидола» или на 10 дб — для остальных.

Отношение напряжений, выраженное в децибелах, на выходе 
приемника при максимальном и минимальном напряжениях на 
входе характеризует действие АРУ.

Действие ручной регулировки усиления (РРГ) проверяется при 
подаче на вход УНЧ сигнала от ЗГ частотой 1000 гц и напряжением,
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которое соответствует выходной мощности 5 мет. При этом РГ 
устанавливается в положение максимальной громкости. Затем, 
поставив ручку РГ в положение минимальной громкости, по наи
меньшему показанию выходного вольтметра (это может не соот
ветствовать положению ручки РГ при ее вращении против часовой 
стрелки до упора) измеряется напряжением на выходе.

Отношение (в децибелах) напряжения, подаваемого на вход 
УНЧ при установке РГ в положение минимальной громкости, 
к напряжению, соответствующему установке РГ в положение 
максимальной громкости, характеризует действие ручной регули
ровки громкости.

Проверку крутизны АПЧ производят, подавая от генератора 
ГСС ЧМ сигнал частотой 70 Мгц и напряжением 1 мв на вход 
блока УКВ (при этом цепь АПЧ замыкается на корпус). Блок 
УКВ настраивается на сигнал генератора по максимальному 
показанию выходного вольтметра. Затем цепь АПЧ отсоединяется 
от корпуса и на нее поочередно подается постоянное напряжение 
±  0,2 в. В обоих случаях по шкале генератора отмечают частоты, 
соответствующие максимальному выходному напряжению. Кру
тизна АПЧ определяется отношением разности этих частот генера
тора к напряжению 0,4 в и выражается в единицах килогерц на 
вольт.

При измерении коэффициента АПЧ в диапазоне УКВ точную 
настройку приемника осуществляют по нулю S-характеристики. 
Расстройку на ±  50 кгц от частоты точной настройки производят 
генератором и контролируют частотомером по значению промежу
точной частоты. Коэффициент АПЧ определяется как отношение 
разностей между точным значением промежуточной частоты и зна
чением промежуточной частоты при выключенной н включенной 
АПЧ.

Г л а в а  п я т а я

НЕИСПРАВНОСТИ, МЕТОДЫ ИХ ОТЫСКАНИЯ
И УСТРАНЕНИЯ

26. Общие положения

Современные транзисторные приемники, в том числе и рассмот
ренные в настоящей книге, являются достаточно сложными уст
ройствами. Они включают в себя микросхемы, полупроводниковые 
приборы, резисторы, конденсаторы и целый ряд других деталей 
и узлов. В процессе эксплуатации эти элементы, детали и узлы, 
отрабатывая срок службы, теряют полностью или частично свои 
параметры, становятся непригодными и требуют своевременной
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замены. Поэтому, кроме ремонта приемников с целью устранения 
уже возникших неисправностей, необходимо периодически прово
дить профилактические осмотры. Это позволит предупредить воз
никновение многих неисправностей и не потребует проведения 
более сложных работ, связанных с ремонтом.

При длительной эксплуатации в приемниках неизбежно возни
кают неисправности самого разнообразного характера. Процесс 
поиска и устранения этих неисправностей требует серьезного 
подхода, что определяется все увеличивающейся сложностью ап
паратов. Для того чтобы быстро найти причину неисправности, 
необходимо четко представлять себе принцип работы приемника, 
изучить его принципиальную схему и ее особенности, уяснить 
предъявляемые технические требования к данной модели, знать 
факторы, от которых зависят основные параметры и, наконец, 
правильно определить направление поиска появившегося отказа. 
Знание этих вопросов значительно облегчит отыскание неисправ
ностей, так как по характеру нарушения можно достаточно точно 
определить неисправный каскад или узел, необходимость под
стройки контуров и т. д.

По своему характеру все возникающие неисправности можно 
условно разделить на две категории: основные и второстепенные. 
Например, ухудшение чувствительности приемника или повышен
ное значение тока покоя является основной неисправностью, а зае
дание кнопки переключателя диапазонов или перегорание лампочка 
подсветки шкалы — второстепенной. В соответствии с этим и под
ход к устранению неисправностей должен быть разным.

Причины возникновения неисправностей могут быть самыми 
различными: короткие замыкания, обрывы цепей, изменение пара
метров радиодеталей, ошибки в монтаже при ремонте и т. д. 
Чтобы нахождение неисправностей было наиболее эффективным, 
а затраченное время минимальным, необходимо правильно выбрать 
направление поиска и последовательность рабочих операций. При 
выборе этого направления нужно учитывать признаки и возмож
ность (вероятность) выхода из строя того или иного элемента или 
узла схемы. Вероятность выхода из строя связана с тем, что раз
ные элементы или узлы имеют различную надежность и, соответ
ственно, чем надежнее элемент ийи узел, тем меньше вероятность 
его отказа в работе.

Методы и способы отыскания неисправностей достаточно разно
образны и в конечном итоге сводятся к проверке исправности того 
или иного элемента или узла приемника. Эти методы могут быть 
либо косвенными, либо непосредственными. К косвенным методам 
относятся: внешний осмотр, замена элемента заведомо исправ
ным, исключение элемента из схемы, проверка введением допол
нительной неисправности. К непосредственным методам можно 
отнести проверку элемента при отсутствии напряжения и под на
пряжением. Все эти методы, каждый в отдельности или в сочета
нии друг с другом широко применяются на практике.
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Наиболее простыми способами отыскания неисправностей яв
ляются внешний осмотр, проверка и замена полупроводниковых 
приборов и проверка приемника на прохождение сигнала (покас
кадная проверка).

Нахождение неисправностей рекомендуется проводить следую
щим образом: 1) по внешним признакам определить вышедший из 
строя каскад, а по возможности узел или деталь в этом каскаде, 
проверить ток покоя и сопротивления постоянному току в конт
рольных точках; 2) проверить режимы полупроводниковых при
боров по постоянному току; 3) произвести разборку приемника 
и внешний осмотр монтажа на надежность электрических контак
тов и правильность электрических соединений; 4) проверить эле
менты схемы: резисторы, конденсаторы и другие, а также моточные 
детали и узлы на обрыв и межвитковое замыкание; 5) произвести 
проверку на прохождение сигнала и покаскадную проверку.

Прежде чем приступить к разборке приемника и его электри
ческой проверке, необходимо убедиться в наличии контактов в от
секе питания и работоспособности батареи. Если батарея дает под 
нагрузкой достаточное для данного приемника напряжение, то 
причину неисправности нужно искать в самом приемнике. Место 
неисправности и ее характер, как правило, можно установить 
путем измерения напряжения на электродах транзисторов. Поэ
тому прежде всего нужно убедиться в. исправности цепей питания 
и батареи.

Разборка приемника производится в том случае, когда невоз
можно определить и устранить неисправность радиоприемника 
в собранном виде (без задней крышки). Производят ее при тщатель
ном соблюдении рекомендаций, указанных в § 12.

Элементы схем, установленные на печатных платах и шасси 
приемника, не нумеруются, что создает дополнительные трудности 
при ремонте, поэтому при нахождении и устранении неисправно
стей полезно пользоваться, кроме принципиальных, монтажными 
схемами плат и шасси. Однако при этом необходимо учесть, что 
заводы проводят непрерывную работу по совершенствованию 
технологических процессов производства, поэтому монтажные 
схемы одних и тех же моделей приемников, но разных серий могут 
несколько отличаться друг от друга от и приведенных в настоящем 
пособии. При обнаружении таких несоответствий нужно произ
вести уточнение по принципиальной схеме приемника.

Правила проверки монтажа, омических сопротивлений, тока 
покоя и режимов транзисторов приведены в § 13.

При ремонте приемников необходимо иметь комплект следую
щих инструментов: паяльник 35—60 вт, набор отверток, бокорезы, 
пассатижи, пинцет, напильники, небольшие тиски, набор торце
вых и накидных ключей, отвертку из изоляционного материала 
для регулировки сердечников катушек и индикаторную палочку. 
Из материалов нужно иметь: припой ПОС-61, канифоль, спирт, 
провода различных марок и сечений, изоляционные трубки раз
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личных диаметров, набор винтов, гаек, шайб и монтажных лепест
ков, комплект резисторов, конденсаторов, транзисторов и полу
проводниковых диодов. При ремонте необходимо проводить раз
личные измерения, поэтому нужно иметь комплект измерительных 
приборов. В частности нужны: ампервольтомметр (тестер,) зву
ковой генератор, генератор стандартных сигналов AM и ЧМ, 
измеритель нелинейных искажений, миллиамперметр, ламповый 
вольтметр, осциллограф. Перед началом ремонтных работ подго
товить рабочее место, которое должно быть хорошо освещено, 
и проверить состояние инструмента и измерительных приборов.

ПРИ РЕМОНТЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДО
СТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕК
ТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПРИВОДЯЩЕГО К ОЖОГАМ И ДАЖЕ 
К СМЕРТЕЛЬНЫМ СЛУЧАЯМ.

27. Ремонт печатных плат

При ремонте печатного монтажа необходимо помнить, что 
печатные платы покрыты изолирующим лаком, поэтому для под
соединения приборов к отдельным печатным линиям следует при
менять острые наконечники. С их помощью можно проколоть 
защитную пленку и осуществить контакт с печатной линией.

Для предотвращения отслаивания фольги при пайке необхо
димо, чтобы все выводы деталей были хорошо облужены. Место 
паек нужно смазать жидким флюсом (раствор канифоли в спирте) 
и паять припоем ПОС-61. Пайка с применением флюса, содержа
щего кислоты, недопустима. При отсутствии специального паяль
ника для пайки плат можно применять обычные, мощностью 
35—60 вт, с заточенным жалом. Оно должно быть чистым, хорошо 
залуженным, с диаметром не более 4 мм. Время пайки должно 
быть минимальным. Длительное прогревание фольги нежела
тельно, так как это приводит к ее отслаиванию. Загрязненные 
места на печатных проводниках очищаются зубной щеткой, смо
ченной в спирте. Удалять грязь острыми предметами (ножом или 
отверткой) недопустимо.

При внешнем осмотре печатных плат нужно проверить целост
ность печатных линий, убедиться в отсутствии трещин, разрывов, 
прогоревших участков, установить, не поврежден ли изолирую
щий слой между проводниками и проводящий слой в местах 
пайки навесных элементов. Детали подергивать не допускается, 
так как это может привести к разрушению печатных проводни
ков (при недостаточно прочном сцеплении их с изолирующим 
слоем).

В случае отслаивания фольги рекомендуется следующий спо
соб ремонта: 1) поврежденное место тщательно очищается от грязи;
2) на фольгу и гетинакс в месте повреждения наносится тонкий 
слой клея БФ-2 или БФ-4; 3) для ускорения склейки можно про
вести горячим паяльником по отслоившемуся участку фольги;
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4) тщательно проверить фольгу, убедиться в том, что отсутствуют 
паразитные замыкания и разрывы.

Если произошло отслаивание и разрыв фольги, то рекомен
дуется проделать следующее: 1) удалить остатки фольги данного 
проводника; 2) очистить плату от грязи; 3) точки (не более четы
рех), электрический контакт которых необходимо восстановить, 
соединяются с помощью медного луженого проводника диаметром 
0,3—0,4 мм. Для предотвращения замыканий на провод наде
вается полихлорвиниловая трубка.

Если восстановлению подлежит часть фольги, то до места 
обрыва фольгу подклеивают, а удаленную часть восстанавливают 
вышеописанным методом. При отслаивании и разрыве печатного 
проводника, связывающего более четырех точек, плату лучше 
заменить.

Из-за длительной эксплуатации в результате коробления 
платы могут возникнуть микротрещины в печатных линиях, 
которые приводят к нарушению электрических контактов. Для 
обнаружения их достаточно внимательно осмотреть всю печать 
и проверить ее омметром. Микротрещины необходимо запаять.

28. Особенности ремонта узлов и деталей

Нормальная работа приемника во многом зависит от того, 
насколько точно заменяемые в процессе ремонта элементы по своим 
номиналам соответствуют указанным в принципиальной схеме. 
Нужно хорошо себе представить назначение и роль каждого эле
мента, входящего в схему. Это поможет правильно подобрать 
детали при замене. Отклонения от номиналов, указанных в схеме, 
допускаются лишь в самых крайних случаях, если это отклонение 
не вызывает серьезного нарушения режимов работы полупровод
никовых приборов и микросхем.

Замену деталей на печатных платах рекомендуется проводить 
в такой последовательности: 1) по принципиальной и монтажной 
схемам определяют тип и номинал вышедшего из строя элемента;
2) элемент выпаивают с помощью электрического паяльника, 
однако лучше с помощью бокорезцов «выкусить» элемент, оставив 
концы выводов не менее 5 мм: 3) выводы устанавливаемого эле
мента заготовить соответствующим образом и подпаять к печат
ным линиям через отверстия в плате или к оставшимся концам 
проводов.

При демонтаже отказавших деталей и узлов (трансформаторов, 
контурных катушек, транзисторов и т. п.) следует предварительно 
очистить выводы от припоя и легким покачиванием осторожно 
вынуть узел. Перед установкой нового узла необходимо предва
рительно снять излишки припоя и прочистить отверстия в печат
ной плате. Нужно помнить, что каркасы катушек, колодка пере
ключателя и другие детали изготовляются из полистирола с низ
кой температурой плавления, поэтому при пайке следует соблю
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дать осторожность и не допускать их перегрева, который при
водит к деформации и выходу из строя этих узлов и деталей. 
Методы и правила замены, установки и пайки микросхем имеют 
много особенностей. Все они изложены в приложении 1.

Конденсаторы переменной емкости (КПЕ) с воздушным дит 
электриком состоят из двух или трех секций, крепятся на шасси 
(плате) винтами через резиновые амортизаторы и припаиваются 
к схеме навесными проводниками. Снимать КПЕ рекомендуется 
только в исключительных случаях.

У конденсаторов переменной емкости с воздушным диэлектри
ком наиболее вероятными отказами при эксплуатации являются 
замыкания между пластинами или загрязнение пластин. Возмож
ное замыкание секций КПЕ, которое проявляется в виде шоро
хов, тресков или полного пропадания приема в отдельных точках 
шкалы, можно обнаружить тестером. В этом случае он с помощью 
зажимов «крокодил» присоединяется к корпусу КПЕ и к прове
ряемой секции. Прокручиванием секций от упора до упора произ
водится проверка пластин на замыкание. Выявленная неисправ
ность устраняется с помощью ножа. Загрязнение пластин, которое 
сказывается в виде характерного потрескивания при работе 
приемника, устраняется путем очистки пластин и промывки 
трущихся деталей КПЕ спиртом или очищенным бензином и вос
становления пружинящего контакта между ротором и корпусом 
конденсатора.

При снятии и установке блока конденсаторов необходимо 
следить, чтобы олово не попало внутрь КПЕ. Чтобы неосторож
ным нажатием не погнуть роторные пластины, нужно перед 
снятием и установкой КПЕ поставить ротор в положение макси
мальной емкости (повернуть по часовой стрелке до упора). От
ремонтированный КПЕ должен быть обязательно установлен 
на резиновые амортизаторы', чтобы исключить появление «микро
фонного эффекта» (паразитной акустической связи).

Переключатели диапазонов в рассмотренных приемниках ис
пользуются барабанные и кнопочного типа П2К (в приемнике 
«Меридиан-202»).

Основной неисправностью барабанного переключателя (см. 
рис. 39, 48, 56) является нарушение электрического контакта 
между планками диапазонов и пружинными контактами связи 
с остальной схемой приемника. Особенно часто это происходит 
при длительном перерыве в работе приемника ввиду окисления 
поверхности контактов. В этом случае контакты необходимо 
промыть спиртом. Хороший эффект дает нанесение на контакты 
(для восстановления их проводимости) смазки типа «Электролюкс».

В кнопочных переключателях для снятия загрязнения или 
нагара с контактов нужно пипеткой влить в модуль 2—3 капли 
спирта со стороны, противоположной кнопкам, и произвести не
сколько включений. Если контакт не восстановится, то модуль 
разбирается и неисправность устраняется.
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Чтобы отремонтировать модуль, необходимо предварительно 
разобрать приемник, извлечь шасси с платой или плату, все 
навесные проводники должны быть предварительно отпаяны. 
Выпаивание самого переключателя (отказавшего модуля) нужно 
производить очень осторожно, чтобы не повредить печатные 
проводники платы. Снятие переключателя или модуля с платы 
можно производить только с применением специального паяльника 
с отсосом.

Разборка модуля производится в крайних случаях, если точно 
установлено, что нарушен контакт между подвижным и непод
вижным контактами и восстановить его без разборки невозможно. 
Для разборки самого модуля снимается кнопка со штока, опор
ная планка возвратной пружины, возвратная пружина и детали 
монтажной платы, расположенные на продолжении оси неисправ
ного модуля. Далее шток модуля, после нажатия на фиксатор, 
выдвигается до выхода неисправного подвижного контакта. 
Неисправный контакт, в случае необходимости, нужно заме
нить.

Верньерное устройство у рассматриваемых приемников при
менено одного типа — однотросиковое (см. рис. 41, 45, 50, 54, 
57, 61). Для разборки устройства нужно предварительно разобрать 
приемник и вынуть шасси. Затем снять шкалу, снять со шкивов 
КПЕ и с роликов радиошнур (тросик) и освободить стрелку. При 
сборке верньерного устройства необходимо пользоваться кине
матическими схемами.

Если при вращении ручки настройки стрелка неподвижна или 
движется неравномерно (запаздывание, остановки, рывки), то 
это свидетельствует либо о пробуксовывании тросика на барабане, 
либо о нарушении кинематики механизма. В этом случае необ
ходимо проверить положение тросика в канавках направляющих 
роликов и барабана. При пробуксовйвании тросика его необхо
димо протереть ватным тампоном, смоченным в очищенном бен
зине. Аналогично протираются канавки роликов, шкива КПЕ 
и барабанов. Следы бензина необходимо сразу же удалить чистым 
тампоном. Если причиной пробуксовывания является ослабление 
натяжной пружины, то ее необходимо заменить. Неравномерность 
хода стрелки может быть связана с неровностями на подшкаль- 
нике. В этом случае неровности нужно осторожно снять острым 
инструментом.

Если при вращении ручки настройки наблюдается упругое 
торможение с отдачей и тугой ход всего механизма, то причина 
может быть в нарушении кинематики. Если механизм соответ
ствует кинематической схеме, следует отрегулировать натяжение 
тросика и проверить окружное усилие на ручке настройки. При
чиной неисправности механизма может быть также сильное трение 
в роликах. Необходимо проверить легкость их хода при снятом 
тросике и отрегулировать положение роликов так, чтобы канавки 
находились в одной плоскости.
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Если при работе механизма (приемник выключен) прослуши
ваются сильные шумы (скрипы, щелчки и др.), то может ока
заться, что пружина задевает за шасси или провода монтажа, 
стрелка задевает за подшкальник или ручка настройки задевает 
за корпус либо за провода монтажа. Если ручка настройки не 
вращается в одном из направлений, то это происходит из-за 
захлеста витков тросика на барабане.

Магнитная антенна ДВ- и СВ-диапазонов собрана на ферри
товом стержне, который для повышения прочности покрыт баке
литовым лаком. Чтобы снять антенну, необходимо отпаять выводы 
катушек от контактов печатной платы или специальной колодки. 
Распайка выводов катушек производится в соответствии с рис. 40, 
44, 49, 60; концы проводов должны быть тщательно залужены. 
Обрыв или плохая пайка одного из проводов снижает добротность 
контура и, следовательно, существенно снижает чувствительность 
приемника. На обрыв катушки проверяются омметром.

Штыревая (телескопическая) антенна состоит из восьми или 
девяти звеньев. Порядок отсоединения антенн описан ранее. 
Ремонт телескопических антенн достаточно сложен и производить 
его должен квалифицированный мастер.

Контурные катушки наматываются на каркасы, изготовленные 
из полистирола. Регулировка индуктивности осуществляется вра
щением ферритового сердечника. Для предотвращения само- 
отворачивания регулировочные шлицы заливаются церезином или 
сердечник фиксируется резиновой жилкой. Контурные катушки 
обычно ремонту не подвергаются. Выпаивать (и впаивать) их 
из платы нужно очень осторожно, так как каркас имеет низкую 
температуру плавления. При установке катушек необходимо 
располагать их на соответствующих местах, тщательно соблюдая 
расположение выводов. Моточные данные катушек и распайка 
их выводов приведены в приложении 2.

Но рекомендуется без особой надобности вращать подстроеч
ные сердечники контуров, так как частые вращения выводят из 
строя резьбу. Основными неисправностями катушек являются 
механические повреждения. Межвитковые замыкания могут быть 
устранены только путем замены катушек на исправные.

Согласующие и выходные трансформаторы укрепляются на 
монтажной плате своими выводами. Материал магнитопровода — 
трансформаторная сталь, пластины набраны без зазора впере- 
крышку. Обращаться с пластинами нужно осторожно. Недо
пустимо изгибание пластин, их правка, обтачивание и обрезание. 
Моточные данные трансформаторов и распайка выводов приведены 
в приложении 2.

Обрывы внутри обмоток трансформаторов могут возникнуть 
при работе приемника в условиях повышенной влажности или 
резких смен окружающей температуры за счет разрушения паек 
и материала обмоток от коррозии. Неисправности такого рода 
устанавливаются внешним осмотром или при помощи тестера.
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Межвитковое замыкание в обмотках или пробой обмотки на 
сердечник может произойти при работе приемника без нагрузки 
(громкоговорителя). Поэтому при ремонте приемников, когда 
нужно отключить громкоговоритель от вторичной обмотки выход
ного трансформатора, всегда следует подключать регистор с сопро
тивлением, равным сопротивлению звуковой катушки громко
говорителя.

В приемниках типа «Спидола» используется громкоговоритель 
типа 1ГД-1; в приемниках типа «ВЭФ» и «Океан» — типа 1ГД-4А, 
а в приемнике «Меридиан-202» — типа 1ГД-37. Характеристики 
этих громкоговорителей приведены в приложении 5.

Наиболее часто встречающиеся неисправности громкоговори
телей: обрыв звуковой катушки, который приводит к прекраще
нию работы громкоговорителя; касание звуковой катушки стенок 
зазора, что приводит к появлению шорохов и трения при пере
мещении катушки в зазоре; механическое повреждение диффузора 
и центрирующей шайбы, которое заключается в разрывах и вмя
тинах материала диффузора и деформации центрирующей шайбы.

В рассмотренных приемниках в качестве регуляторов громко
сти и тембра применены переменные резисторы типа ТКД, 
СПЗ-16, СПЗ-4а, СПЗ-4аМ, СПЗ-12а, СПЗ-12и, СПЗ-12к. От дли
тельной эксплуатации в этих резисторах часто нарушается кон
такт между подвижным ползунком и токопроводящим слоем 
и контакт в выключателе. При вращении движков таких потен
циометров, например регуляторов громкости, в громкоговорителе 
возникают трески и хрипы. Эти потенциометры необходимо 
заменить или разобрать, прочистить, промыть спиртом и смазать. 
Хороший эффект дает нанесение смазки типа «Электролюкс». После 
ремонта перед установкой потенциометры проверяются омметром.

Для установки постоянных резисторов и конденсаторов их 
выводы тщательно облуживаются и на них надеваются поли- 
хлорвиниловьте «чулки». После запайки в печатную плату изли
шек выводов откусывается на расстоянии 2—3 мм от поверхности 
платы.

Электролитические конденсаторы проверяются на пробой, от
сутствие внутренних обрывов, работоспособность и сопротивление 
изоляции. Для проверки используется омметр и источник напря
жения. Самый простой способ проверки заключается в подклю
чении параллельно проверяемому заведомо исправного электро
литического конденсатора. Остальные конденсаторы (раздели
тельные, шунтирующие, блокировочные и т. д.) проверяются при 
помощи меггера. Для этого конденсаторы выпаиваются из схемы. 
Сопротивление изоляции исправных конденсаторов составляет 
не менее 100 Мом. Резисторы перед установкой в схему целе
сообразно проверить омметром.

Проверка полупроводниковых приборов производится при 
помощи испытательных приборов и путем замера напряжений 
на электродах.
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Диоды проверяются замером сопротивления в прямом и обрат
ном направлениях. Тот из диодов, который при обоих измерениях 
покажет одинаково малое или одинаково большое сопротивле
ние — неисправный. При измерении прямого сопротивления дио
дов нужно иметь в виду, что для германиевых точечных диодов 
(типа Д9 и Д20) оно должно находиться в пределах от 50 до 150 ом, 
а для кремниевых точечных диодов (типа Д101, ДЮЗ) — от 150 
до 500 ом. Обратное сопротивление составляет: для германиевых 
точечных диодов не менее 100—200 ком, а для кремниевых точеч
ных диодов величина обратного сопротивления настолько велика, 
что измерить ее обычным омметром не удается. При измерении 
сопротивлений диодов напряжение омметра не должно превышать
1,5 в. Характеристики полупроводниковых приборов, используе
мых в рассматриваемых приемниках, приведены в приложении 4. 
В схему должны устанавливаться только проверенные транзи
сторы и диоды.

При замене транзисторов необходимо соблюдать соответствую
щие меры предосторожности, так как при пайке выводы сильно 
нагреваются, а чрезмерный перегрев может привести их к выходу 
из строя. Время пайки должно быть минимальным. Выводы 
транзисторов не должны быть короче 20 мм, и на них надеваются 
полихлорвиниловые трубки. При пайке вывод транзистора необ
ходимо охватить плоскогубцами для отвода тепла. При замене 
транзисторов в блоке УКВ выводы их должны быть такой же 
длины, как и у установленных. Перед установкой в схему тран
зисторы целесообразно проверить на испытательном приборе.

29. Проверка приемника на прохождение сигнала
и покаскадная проверка

На прохождение сигнала приемник испытывается после про
верки параметров полупроводниковых приборов и правильности 
их режимов. Для этого по методике, изложенной в гл. 4, на вход 
приемника подается сигнал от ГСС AM напряжением 1000 мкв 
частотой 1000 кгц, модулированный частотой 400 или 1000 гц при 
глубине модуляции 30%, для проверки КВ-, СВ- и ДВ-диапазонов 
или от генератора ГСС ЧМ напряжением 100 мкв частотой 70 Мгц, 
модулированный частотой 400 или 1000 гц с девиацией ± 1 5  кгц, 
для проверки УКВ-диапазона. Величина входного напряжения 
выбирается в зависимости от модели и определяется в соответ
ствии с табл. 1 (реальная чувствительность).

При правильных режимах всех каскадов приемника в высоко
частотной части схемы должен просматриваться неискаженный 
сигнал, форма которого соответствует форме подаваемого сигнала 
(ограничения не допускаются). На выходе приемника синусоида 
также должна быть без искажений, а выходное напряжение 
должно соответствовать номинальной выходной мощности. В слу
чае отсутствия сигнала на выходе приемника или при его сильных
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искажениях целесообразно произвести проверку переменных 
напряжений на базах и коллекторах транзисторов (указаны 
в таблицах настройки). Таким образом, можно выявить каскад, 
в котором находится неисправность.

Применение этого метода при низком качестве приема и малой 
мощности на выходе особенно эффективно. При такой проверке 
имеется возможность измерения коэффициента усиления отдель
ных или нескольких каскадов приемника, можно также проверить 
возбуждение гетеродина.

Покаскадная проверка приемника заключается в последова
тельной проверке каждого каскада сначала для низкочастотной 
части, затем для высокочастотной. От громкоговорителя до детек
тора используется сигнал низкой частоты (1000 гц), а после 
детектора — модулированный сигнал высокой частоты. Величины 
напряжений выбираются в соответствии с требованиями 
табл. 4—12. При такой проверке целесообразно параллельно 
громкоговорителю (звуковой катушке) подключить ламповый 
вольтметр, по отклонениям стрелки которого можно судить об 
усилении отдельных каскадов.

Например, для усилителя низкой частоты коэффициент усиле
ния к определяется по формуле:

к =  ~ вых  5 5 = 4 0 ,  

и вх НЧ

где С/вых — напряжение на звуковой катушке громкоговорителя, 
а Нвхнч — напряжение на входе УНЧ от звукового генератора.

Резкое уменьшение коэффициента усиления будет свидетель
ствовать о неисправности усилителя НЧ и возможно по несколь
ким причинам:

1) потери емкости электролитическим конденсатором в цепи 
эмиттера транзистора предвыходного каскада;

2) наличия короткозамкнутых витков или обрыва в первичной 
или вторичной обмотках переходного трансформатора;

3) уменьшения коэффициента усиления транзистора предвы
ходного каскада;

4) отклонения режима по постоянному току транзисторов 
выходного каскада;

5) отклонения напряжения на первичной обмотке выходного 
трансформатора (должно быть на 0,2—0,6 в ниже номинального 
питающего напряжения).

30. Характерные неисправности

Наиболее характерные неисправности и их возможные причины 
приведены в табл. 13. Данные таблицы, безусловно, не охваты
вают всех возможных случаев, но могут служить основой для 
анализа других неисправностей,
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Таблица 13
-

Характер неисправности Возможная причина

Приемник не включается Нет контакта в выключателе питания; раз
ряжена батарея; нет контакта с элементами 
питания в кассете пли между элементами, или 
между элементами и пружинами (крышкой); 
обрыв в проводах, соединяющих батарею со 
схемой или в гнезде внешнего источника пита
ния типа ГС

При вращении ручки на
стройки приемник не наст
раивается:

указатель настройки 
(стрелка) перемещается 
указатель настройки не 
перемещается

Винт на оси КПЕ закреплен слабо; закли
нило ось КПЕ;

Проскальзывает или оборван тросик вернь
ерного устройства

Приемник не работает: 
ток покоя меньше нор
мального
ток покоя соответствует 
норме

Обрыв печатных линий питания на платах; 
нарушен контакт в выводах транзисторов 

Обрыв в цепи: вторичная обмотка выходного 
трансформатора — громкоговоритель; обрыв или 
короткое замыкание во вторичной обмотке 
выходного трансформатора; обрыв в звуковой

ток покоя больше нор
мального

катушке громкоговорителя 
Пробой электролитических конденсаторов 

в цепи питания; неисправен один из транзи
сторов; неправильно выбрано напряжение сме
щения на базу выходных транзисторов

При вращении ручки ре
гулятора громкости наблю
даются искажения пли про
падания звука

Неисправен регулятор громкости; разряжены 
элементы питания; неисправны транзисторы 
предвыходного или выходного каскадов УНЧ 
или вышла из строя микросхема; неисправен 
громкоговоритель: нарушена центровка звуко
вой катушки или засорен зазор; межвитковое 
замыкание в согласующем или выходном транс
форматорах; неисправность в цепи обратной 
связи двух последних каскадов УНЧ; неисп
равен электролитический конденсатор в эмит
тере предварительного усилителя НЧ; обрыв 
или замыкание в цепи АРУ

При постукивании по при
емнику слышен треск в гром
коговорителе

Нарушен контакт в монтаже

Дребезжание звука при 
работе приемника

Плохое закрепление деталей корпуса (перед
няя решетка, задняя стенка и т. п.); расцент- 
ровка громкоговорителя

Наблюдается самовозбуж
дение при вращении ручки 
регулятора громкости

Неисправен электролитический конденсатор 
в базовой цепи первого каскада УНЧ; неисп
равен электролитический конденсатор в фильт
рах АРУ
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Продолжение табл. 13

Характер неисправности Возможная причина

На всех диапазонах про
слушивается треск или пре
рывание звука

Замыкают пластины блока конденсаторов 
переменной емкости; нарушен контакт в кон
тактной системе барабанный переключатель — 
контактная рейка; касание транзисторами дру
гих элементов схемы

На одном из диапазонов 
прослушивается треск пли 
нет приема; звук преры
вается

Нарушен контакт в переключателе диапазо
нов; нарушен контакт в монтаже планки дан
ного диапазона; нарушен контакт или непра
вильная распайка выводов контурных катушек 
данного диапазона; вышла из строя соответст
вующая микросхема

Микрофонный эффект (па
разитная акустическая 
связь)

Блок конденсатора переменной емкости не 
установлен на амортизаторы; неправильно уло
жены монтажные провода

Приемник возбуждается 
при сильных сигналах

Неисправен конденсатор в цепи фильтра 
питания; разряжена батарея питания

Возбуждение приемника 
сопровождается воем и сви
стом

Неисправны электролитические конденсаторы 
фильтра питания; микрофонный эффект; расст
роен последний фильтр ПЧ или первый и пос
ледний фильтр ФСС; нарушена экранировка 
катушек; нарушены контакты в точках зазем
ления; неисправен конденсатор фильтра после

Возбуждение пропадает 
при уменьшении громкости

детектора
Неисправны конденсаторы коррекции частот

ной характеристики УНЧ; чувствительность 
значительно выше нормы

Сильные искажения при 
приеме местных станций

Обрыв или замыкание в цепи АРУ

Переключение с диапазона 
на диапазон сопровождается 
сильным треском

Ослабли пружины контактной рейки; загряз
нены контакты планок; ненадежная фиксация 
роторов полупеременных конденсаторов; каса
ние оголенных проводов или конденсаторов 
в блоке КВ, СВ, ДВ

Отсутствует фиксация или 
«заела» одна из кнопок пере
ключателя П2К 

Не работает УНЧ

Сломана или разрегулирована пружина фик
сатора

Нет контакта в выключателе питания или 
в телефонном гнезде; неисправен регулятор 
громкости; короткое замыкание или обрыв 
в катушках согласующего или выходного транс
форматора; плохой контакт в монтаже УНЧ; 
обрыв в звуковой катушке громкоговорителя; 
обрыв в цепях последних каскадов УНЧ; не
исправен один из транзисторов; вышла из 
строя микросхема
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Продолжение табл. 13

Характер неисправности Возможная причина

Возбуждение УНЧ Перепутана распайка выводов согласующего 
или выходного трансформатора; малы коэффи
циенты усиления транзисторов выходного ка
скада; обрыв в цепях обратной связи двух 
последних каскадов УНЧ; неисправна микро
схема

На выходе УНЧ наблю
даются искажения: 

типа «ступенька» Мало напряжение смещения на базах тран
зисторов выходного каскада; неисправен кон
денсатор в цепи обратной связи; неисправен 
диод в стабилизаторе питания

искаженная синусоида Значительный разброс параметров транзисто
ров выходного каскада УНЧ; неисправны 
электролитические конденсаторы в базовых и 
эмиттерных цепях транзисторов; неисправпы 
резисторы выходных транзисторов — средняя 
точка согласующего трансформатора

Возбуждается УНЧ при 
подключении телефона

Неисправность в цепи обратной связи; неоп
равданно высокие коэффициенты усиления 
транзисторов выходного каскада

При номинальной выход
ной мощности занижена чув
ствительность УНЧ

Режим транзисторов не соответствует номи
нальному; параметры транзисторов не соответ
ствуют норме; неисправность в цепи обратной 
связи двух последних каскадов; неисправен 
согласующий или выходной трансформатор; 
пробит электролитический конденсатор в цепи 
эмиттера транзистора предварительного уси
лителя

Отсутствует прохождение 
сигнала:

с базы транзистора по
следнего каскада УПЧ

Неисправен диод или перепутана его поляр
ность; короткое замыкание в цепи детектора; 
неисправен выходной контур ПЧ; неисправен 
транзистор; неисправны конденсаторы- в филь
тре; вышла из строя микросхема

с базы транзистора пер
вого каскада УПЧ

Неисправен одни из транзисторов или микро
схема; неисправен конденсатор одного из филь
тров ПЧ или обрыв в катушке; неисправен 
переходной конденсатор

с базы транзистора пре
образователя

Неисправен один из транзисторов или мик
росхема; обрыв в одной из катушек контура 
Г1Ч; неисправен один из переходных конденса
торов; неисправен конденсатор в цепях АРУ; 
неисправен ФСС
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Продолжение табл. 13

Характер неисправности Возможная причина

Низкая чувствительность 
усилителя ПЧ:

с базы транзистора пос
леднего УПЧ

Неисправен один из конденсаторов выход
ного каскада ПЧ; низкая добротность контура 
ПЧ; неисправен регулятор громкости

с базы транзистора пер
вого УПЧ

Режим транзистора или микросхемы не соот
ветствует норме; номинал резистора в коллек
торной цепи транзистора не соответствует 
требуемому значению; неисправен конденсатор 
контура IIЧ

с базы транзистора пре
образователя

Мала добротность контурных катушек ФСС; 
нарушен контакт в эмиттерной цени транзи
стора; неисправна микросхема

Сильное искажение сигна
ла на выходе УПЧ

Неисправен один из конденсаторов в цепях 
АРУ; неисправность в цепях детектора; непра
вильно подобрано смещение на диод! вышла 
из строя микросхема

Возбуждение УПЧ Нарушен режим транзисторов пли микро
схемы; неправильная распайка контурных ка
тушек; обрыв конденсатора нейтрализации

Мал коэффициент усиле
ния тракта ПЧ

Неисправен один из транзисторов или мик
росхема; расстроены контуры ПЧ; велик об
ратный ток коллектора транзисторов; измени
лись параметры транзисторов во времени

Уменьшение коэффициента 
передачи детектора 

Шунтирование контура в 
детекторном каскаде

Велико прямое и мало обратное сопротивле
ние диода

Слабый и искаженный сиг
нал:

на низкочастотном краю 
всех диапазонов

Уход частоты гетеродина! неисправен КПЕ; 
неисправен транзистор гетеродина! неисправ
ность в катушках связи гетеродинного контура; 
нарушен контакт в переключателе диапазонов; 
неисправна микросхема

на высокочастотном краю 
всех диапазонов

Неисправен транзистор; сломан или имеет 
трещину сердечник магнитной антенны (СВ и 
ДВ); расстроены входные цепи! неисправен 
КИЕ! неисправна микросхема

Гетеродин работает только 
на одном из диапазонов

Нарушен контакт в переключателе диапазо
нов; мала добротность катушек контура гетеро
дина
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Продолжение табл. 13

Характер неисправности Возможная причина

Отсутствует прием: 
на штыревую антенну Нарушен контакт антенны с входным кон-

на магнитную антенну
туром

Обрыв катушки входного контура или катуш
ки связи; неисправен КПЕ; нет контакта

с гнезда внешней ан
тенны

в переключателе диапазонов 
Нарушен контакт гнезда с конденсатором 

связи; неисправен конденсатор связи; нарушен 
контакт в цепи конденсатор связи — переклю
чатель диапазонов

Отсутствует прием в диа
пазоне УКВ

Неисправен один из транзисторов блока 
УКВ; вышла из строя микросхема; сбилась 
настройка контура в блоке УКВ или транс
форматоров ПЧ тракта ЧМ; неисправен пере
ключатель диапазонов

Не работает автоматиче
ская подстройка частоты

Нарушен контакт в переключателе АПЧ! 
неисправность в цепи АПЧ; расстроен дробный 
детектор; вышел из строя варикап

Плохая избирательность Расстроен контур УВЧ или тоансформаторы 
ПЧ

Уменьшение реальной чув
ствительности приемника

Велик коэффициент шума транзисторов; вы
шел из строя один из транзисторов тракта ПЧ; 
расстроен один из контуров ПЧ

Заметно снижена чувстви
тельность в УКВ

Расстроен контур УВЧ блока УКВ! расст
роен одип или несколько контуров ПЧ тракта 
ЧМ

Слабый прием в диапазо
нах КВ и УКВ

Нарушена пайка антенного провода от пере
ключателя АМ-ЧМ к лепестку штыревой ан
тенны

Не настраивается входной 
контур диапазона СВ или
ДВ

Обрыв в контурных катушках и л и  с в я з и : 
неисправен подстроечный конденсатор; перепу
тана распайка выводов катушек входного кон
тура

Не настраиваются вход
ные цепи КВ-диапазонов

Нарушение контактов на планке; перепутана 
распайка выводов катушек входных контуров 

Неправильно подобраны номиналы конденса
торов входных цепей

Не работает индикатор 
наслройки

Нарушен контакт в цепях индикатора и пе
реключателе П2К; вышел из строя микроам
перметр. В приемнике «Меридиан-202»: вышел 
из строя одип из транзисторов Т9-Т11-, неис
правна лампа накаливания
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Однако при эксплуатации приемников часто возникают не
исправности, которые заслуживают того, чтобы на них остано
виться подробнее.

Паразитное самовозбуждение. Оно проявляется в приемниках 
в виде различных свистов и шумов. Основными причинами само
возбуждения являются паразитные обратные связи как внутрен
ние, так и внешние. Внутренние паразитные связи могут возник
нуть за счет паразитных емкостей элементов монтажа и полупро
водниковых приборов, плохой экранировки деталей и проводов, 
общих активных сопротивлений. Они приводят к изменению 
режимов каскадов по постоянному току, уходу параметров тран
зисторов и деталей, выходу из строя отдельных элементов схемы, 
расстройке контуров и т. п.

Внешними источниками паразитного самовозбуждения могут 
быть различные электротехнические и радиотехнические уста
новки. Проникновение таких помех возможно за счет паразитных 
связей источника и схемы приемника. Наводки могут значительно 
ухудшить качество работы приемника, в частности, они создают 
в громкоговорителе или телефоне нежелательный звуковой фон.

В этих случаях прежде всего нужно выявить участок схемы, 
вызывающий самовозбуждение. Для этого из схемы приемника 
поочередно исключаются транзисторы, начиная со входа. Этим 
устанавливается цепь, которая приводит к самовозбуждению 
последующей части схемы. Далее, подключая к коллекторным 
нагрузкам (регисторам) транзисторов (с последнего до первого) 
этой цепи конденсаторы большей или меньшей емкости, опреде
ляется самовозбуждающийся каскад. Признаком правильного 
результата будет изменение частоты самовозбуждения или его 
полное исчезновение. Обнаружение элемента схемы, приводящего 
к самовозбуждению, производится обычными методами, рас
смотренными ранее.

Паразитная акустическая обратная связь ( «микрофонный 
эффект»). Микрофонный эффект выражается в прослушивании 
воющего тона определенной частоты. Этот дефект может возник
нуть за счет нескольких причин: плохое закрепление или меха
ническая неисправность КПЕ, плохое закрепление деталей (осо
бенно контурных катушек и их выводов), неудачная укладка 
монтажных проводов и т. п.

Для устранения этого явления необходимо внимательно осмот
реть монтаж и устранить все замеченные недостатки. Оптимальное 
положение проводов подбирается опытным путем. Нужно также 
проверить качество резиновых амортизаторов КПЕ. Они могут 
высохнуть или быть сильно затянуты. И в том и другом случае 
они перестают выполнять свои функции. Нужно проверить отсут
ствие развертывания регулировочных винтов, гаек и износа под
шипников КПЕ, а также нарушения центровки или люфта 
ротора. Результатом всех работ должно быть полное исчезновение 
микрофонного эффекта.
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Источником шума в громкоговорителе приемника могут быть 
так называемые «шумящие» транзисторы, т. е. транзисторы 
с повышенным коэффициентом шума. Такой транзистор можно 
найти, последовательно шунтируя электролитическим конденса
тором все транзисторы работающего приемника по порядку. Для 
этого конденсатор емкостью 10 мкф подключают к коллектору 
транзистора и к опорной точке схемы. При этом цепь транзистора 
по постоянному току не меняется, а высокочастотный или низко
частотный сигнал закорачивается и не поступает на последующие 
каскады. «Шумящий» транзистор определяется по исчезновению 
шума в громкоговорителе и заменяется заведомо хорошим.

Для оценки правильности работы отдельного блока или кас
када приемника иногда бывает целесообразно знать величину 
коэффициента усиления этих устройств. Коэффициент усиления 
определяется как отношение напряжения на выходе каскада (или 
блока) к напряжению на его входе. Для измерения коэффициента 
усиления какого-либо каскада на базу транзистора подается 
сигнал соответствующей частоты с напряжением, равным чувст
вительности этого каскада, измеряется напряжение на выходе 
каскада и подсчитывается коэффициент усиления.

Величина коэффициента усиления для каскадов нормально 
работающего приемника обычно находится в пределах:

УВЧ .................................................................................................  5—10
Преобразователь............................................................................  20—30
Первый усилитель П Ч ............................................................  50—80
Второй усилитель ПЧ ............................................................... 30—60
Предвыходной каскад УНЧ ..................................................  10—300
Двухтактный выходной каскад У Н Ч ......................................  10

При настройке колебательных контуров правильность выпол
нения этой операции характеризуется максимальным отклонением 
стрелки выходного вольтметра и при дальнейшем вращении под
строечного сердечника (1—2 оборота) сигнал на выходе должен 
резко уменьшаться. Если же этой картины не наблюдается, т. е. 
уменьшение выходного напряжения наступает раньше, чем дости
гается резонанс в колебательном контуре, то это говорит о нали
чии ограничения в последующих каскадах. Если стрелка выход
ного вольтметра вместо максимума идет к нулю или не двигается 
вовсе, то это говорит о неправильной настройке контура. В таком 
случае целесообразно проверить коэффициент усиления каскада.

Часто при настройке контуров положение подстроечного 
сердечника в середине каркаса катушки не соответствует макси
мальному отклонению стрелки выходного вольтметра. Здесь 
необходимо совсем вывернуть сердечник катушки и таким образом 
определить возможность правильной настройки контура. Если при 
полностью вывернутом или ввернутом сердечнике не удается 
правильно настроить контур, то необходимо этот контур заменить 
или проверить число витков катушки, наличие обрывов и корот
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ких замыканий в обмотке. Нужно помнить, что неправильная 
настройка контура может привести к возникновению паразитных 
колебаний в схеме.

Как уже отмечалось выше, многие неисправности в приемниках 
возникают за счет разрядки батареи питания. При замене негодной 
батареи, а это делается, когда ее напряжение при нагрузке состав
ляет около 50% от номинального, необходимо соблюдать правиль
ную полярность подключения элементов. При несоблюдении этого 
условия элементы питания нагреваются и преждевременно разря
жаются, кроме того, это может вызвать перегрузку и элементов 
схемы приемника. При замене батареи проверяются также кон
такты в отсеке питания. Они должны быть чистыми и не окислен
ными.

При эксплуатации приемника с течением времени увеличива
ется внутреннее сопротивление батареи, что приводит к искажению 
звука в громкоговорителе и его прерыванию. Если при замене 
батареи эти явления не исчезают, необходимо проверить исправ
ность электролитического конденсатора, подключенного парал
лельно батарее.

При длительной эксплуатации приемников, особенно при 
некачественных элементах питания, происходит вытекание элект
ролита из элементов. В этом случае необходимо отсек питания 
для батареи промыть раствором дистиллированной воды и уксуса 
(соотношение частей 10:1), затем еще раз хорошо промыть дистил
лированной водой и просушить (желательно горячим воздухом),

НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТ
НЫХ И НАСТРОЕЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ОБЯЗА
ТЕЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТ
РОВ ПРИЕМНИКА ПО МЕТОДИКЕ, ИЗЛОЖЕННОЙ В ГЛ. 4.



Гибридные интегральные микросхемы серии К-237

В радиоприемнике «Меридиан-202» используются шесть гиб
ридных интегральных микросхем (ИМС) серии К-237, выполнен
ных на основе тонкопленочной технологии (см. введение). Усили
тель ВЧ и преобразователь частоты (с отдельным гетеродином) 
тракта AM составляют микросхему К2ЖА371; усилитель ПЧ, 
детектор и АРУ тракта AM — микросхему К2ЖА372; усилитель 
ВЧ, гетеродин и смеситель тракта ЧМ — микросхему К2ЖА375; 
УПЧ тракта ЧМ — микросхему К2УС375; предварительные кас
кады усиления НЧ и предоконечный каскад — микросхему

П р и л о ж е н и е  1

Рис. П-1. Общий вид гибридно-пленочных ИМС 
серии К-237

К2УС371. Все микросхемы имеют два варианта внешнего оформ
ления (см. рис. П-1). Корпус ИМС — пластмассовый с размерами
19,5 X10 X4,5 мм или 18,5 X 15x5,5 мм. У каждой микросхемы 
четырнадцать плоских луженых латунных выводов, первый из 
которых обозначен специальной точкой на корпусе. На корпусе 
обозначены также величины сопротивлений регулировочных ре
зисторов и контакты, к которым они должны быть подключены; 
условное обозначение (шифр) ИМС; дата изготовления и товарный 
знак предприятия. Все резисторы, входящие в состав микросхем, 
имеют пленочное исполнение.

В случае отказа в работе микросхемы ремонту не подверга
ются. Неисправные микросхемы заменяются годными с после
дующим получением оптимальных режимов при помощи подбор
ных и регулировочных элементов. Пайка микросхем должна 
производиться специальным групповым паяльником (для одно
временного прогрева всех четырнадцати выводов) мощностью 
не более 60 вт. Припой, используемый для пайки, — марки 
ПОС-61, время пайки — не более 5 сек, при температуре не бо
лее 250° С.
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При установке микросхем на печатную плату приемника 
необходимо помнить и соблюдать следующие правила:

1) зазор между ИМС и платой должен быть не менее 3 мм;
2) входные и выходные цепи ИМС должны быть тщательно 

заэкранированы от электрических и магнитных полей и разне
сены одна от другой;

3) монтаж необходимо выполнять так, чтобы площади петель, 
образованных входными и выходными токами ИМС, были мини
мальными;

4) «заземление» (соединение с корпусом) элементов подключе
ния, относящихся к входным и выходным цепям ИМС, должно 
производиться в одной точке вместе с соответствующим выводом 
микросхемы;

5) соединение «земляных» выводов ИМС между собой должно 
производиться проводами минимальной длины.

При использовании интегральных микросхем нельзя допускать 
превышения предельно допустимых режимов.

Номинальное значение напряжения питания для микросхем 
К2ЖА371 и К2ЖА372 составляет 5 в (+1; —1,4 а); для
К2ЖА375 -  6 в (+2; - 1  в); для К2УС375 -  6 в (+2,5; - 0 ,5  в); 
для К2УС371 — 9 в (+1; —3,4 в). Мощность, потребляемая от 
источника питания, для всех микросхем (кроме К2УС371 — 
50 мет) не превышает 25 мет.

Принципиальная схема микросхемы К2ЖА375 {И MCI) 
с внешними элементами подключения приведена на рис. П-2. 
Нумерация и величины этих элементов здесь и в последующих 
схемах указаны применительно к схеме приемника «Меридиан-202» 
(см. рис. 31 на вклейке). Параметры микросхемы при номиналь
ном напряжении питания (Е0) составляют:

1) коэффициент усиления .....................................  10—20;
2) напряжение гетеродина.....................................  120—180 мв\
3) потребляемый т о к ...............................................  не более 5,3 ма.

В микросхеме использованы транзисторы типа КТ307Г 
(Т 1 -Т 7 ).

На транзисторах Tl, Т2 собран усилитель высокой частоты 
по каскодной схеме. Сигнал с входного контура блока УКВ 
(Ы, Cl, С2, СЗ), имеющего емкостную связь с телескопической 
антенной, подается на базу транзистора 77. Нагрузкой УВЧ 
является контур ВЧ (L2, L3), связанный с коллектором тран
зистора Т2 через антипаразитное сопротивление R2. С катушки 
связи (L2) контура УВЧ сигнал через контакт 7 подается на 
несимметричный вход смесителя, выполненного на транзисторах 
Т5, Т7.

Гетеродин собран на транзисторе Тб по схеме с общим эмит
тером. Сигнал с гетеродинного контура (L4, L5) через конденса
тор СИ  и контакт 10 подается на базу Тб. Каскад эмиттерного 
повторителя на транзисторе Т4 выполняет функции усилителя
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обратной связи* эмиттер транзистора связан с эмиттером Тб, 
а коллектор — с катушкой связи гетеродинного контура через 
контакт 11. База транзистора Т4 заземлена; контакт 12 и кон
денсаторы С5, С13.

Сигнал от гетеродина подается в эмиттеры транзисторов сме
сителя (Т5, Т7) — симметричный вход. Нагрузкой смесительного 
каскада (симметричная) является фильтр ПЧ (L6, L7, С14), под

ключенный к коллекторам

Рпс. П-2. Принципиальная схема ИМС1 
типа К2ЖА375 с внешними элементами 

подключения

Рис. П-3. Принципиальная 
схема ИМС2 (ИМСЗ) типа 
К2УС375 с внешними элемен

тами подключения

стия в работе схемы не принимает. Для устойчивости работы 
ИМС все входящие в нее каскады охвачены обратной связью. 

Предельно допустимые режимы работы микросхемы К2ЖА375:

1) мощность, рассеиваемая на коллекторе каждого тран
зистора ..................................................................................... 15 мет;

2) максимальный ток к о л л е к т о р а .........................................  20 ма;
3) максимальные напряжения:

коллектор — э м и т т е р .......................................................  10 в,
коллектор — б а з а .............................................................. 10 в,
база — эмиттер .................................................................  А в.

При установке ИМС на плату, кроме соблюдения общих пра
вил, необходимо, чтобы выводы конденсаторов контуров УВЧ, 
гетеродина, смесителя и соединения этих выводов с соответствую
щими катушками индуктивности были минимальной длины. Это же

7* 147



требование распространяется и на провод, соединяющий выводы
7 и 13 микросхемы. Напряжение питания (после развязки В1, 
CIS) должно подводиться непосредственно к контуру гетеродина, 
а от него уже отдельными проводниками на остальные элементы 
подключения и контакты микросхемы. Конденсатор С13 должен 
присоединяться к точке соединения всех проводников положи
тельной шины питания. Питающими шинами следует занимать 
возможно большую площадь, используя их для разделения от
дельных цепей: входной цепи, контуров УВЧ, гетеродина и сме
сителя. Сами же эти цепи должны быть разнесены на расстояние 
не менее 25—30 мм. Площади контуров между выводами микро
схемы 1—2, 8—9, 8—11, 11—12 нужно иметь минимальными.

Принципиальная схема микросхемы К2УС375 (ИМС2 и ИМСЗ) 
с внешними элементами подключения приведена на рис. П-3. 
Параметры микросхемы при номинальном напряжении питания 
(Е0) составляют:

1) потребляемый т о к ...............................................  не более 3 ма\
2) коэффициент усиления па частоте 10,7 М щ  не менее 150;
3) модуль входного сопротивления....................  не менее 300 ом.

В микросхеме использованы транзисторы типа КТ307Г 
Т1—Т4) в двух каскадах усиления и эмиттерном повторителе. 
Первый каскад усиления собран на транзисторе TJ с заземленным 
эмиттером. На базу этого транзистора через контакт 1 микро
схемы поступает сигнал либо с ФСС, либо с контура ПЧ. Коллек
тор транзистора нагружен на второй усилительный каскад (Т2, 
ТЗ), выполненный по каскодной схеме (общий эмиттер — общая 
база), с последовательным питанием транзисторов по постоянному 
току. Нагрузкой этого каскада является эмиттерный повторитель, 
собранный на транзисторе Т4. Выход транзистора через контакт
8 ИМС связан с последующими контурами ПЧ. Цепочка R8 
и конденсатор СЮ (С15) выполняет функции частотной коррек
ции. Все каскады ИМС охвачены обратной связью.

Предельно допустимые режимы работы микросхемы К2УС375:

1) мощность, рассеиваемая на коллекторе каждого тран
зистора ....................................................................................15 .item;

2) максимальный ток к о лл екто р а........................................  20 ма;
3) максимальные напряжения:

коллектор —б а з а ............................................................. 10 е,
коллектор — эм и ттер ...................................................... 10 е,
база — эмиттер ................................................................ 4 в.

При установке ИМС на плату необходимо особое внимание 
уделять монтажу, чтобы исключить циркулирующие токи в об
щих шинах питания. Наличие этих токов может привести к зна
чительным искажениям характеристик усилителя.

Принципиальная схема микросхемы К2ЖА371 (ИМС4) 
с внешними элементами подключения приведена на рис. П-4.
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Параметры микросхемы при номинальном напряжении питания 
(Еи) и напряжении АРУ не более 5 в составляют:

1) потребляемый т о к ...............................................
2) напряжение гетеродина (на эквивалентном

сопротивлении контура гетеродина, равном 
4 ком между выводами 5, 8 на частоте 
15 Мгц) ................................................................

3) коэффициент усиления в режиме преобразо
вания (при нагрузке смесителя на эквива
лентном Сопротивлении 10 ком между выво
дами и при частоте сигнала 150 кгц) . . . .

4) уменьшение усиления в режиме преобразо
вания на частоте 15 М гц по отношению к 
усилению на частоте 150 кгц ........................

5) коэффициент шума в режиме преобразования
(при включенном режекторноы фильтре L21, 
С31 на несущей частоте 150 к г ц ....................

0) эквивалентное сопротивление контура гете
родина (7Г, Сг), приведенное к выводам 5 и 8

7) сопротивление нагруженного контура смеси
теля между выводами 10 п 12 ИМС . . . .

не более 3 ма; 

300—400 мс\

130—150;

не более 5 дб\

не более 6 д0\ 
4 ком\

10 ком.

Овчх. пч
гЬ5~^ш

В микросхеме ис
пользованы транзисто
ры типа КТ307Г (77—
Тб).

На транзисторе 77 
собран резистивный 
усилитель высокой ча
стоты. Напряжение сиг
нала с коллектора этого 
транзистора подается 
через подключаемый 
конденсатор СЗО на ба
зы транзисторов смеси
теля (Т2, Т5) синфазно 
и балансируется на вы
ходе. Сигнал от гетеро
дина (77, Тб) поступает 
в цепь эмиттеров тран
зисторов Т2, Т5 (точ
ка А), на которых соб
ран смеситель по ба
лансной схеме. Под 
воздействием преобра
зуемого сигнала ток несущей частоты, протекающий через каждый 
транзистор смесителя, последовательно изменяется в противопо
ложные стороны. В выходной обмотке трансформатора ПЧ (L22) 
течет разностный ток двух плеч смесителя. Повышение темпера
турной стабильности достигается включением в эмиттерные цепи 
транзисторов Т2 и Т5 резисторов R3 и R8. Введенная таким

Контур
гетеродина

h
7 т  Г

Рис. ГГ-4. Принципиальная схема ИМС4 типа 
К2ЖА371 с внешними элементами подклю

чения

149



образом отрицательная обратная связь, уменьшает разброс харак
теристик плеч преобразователя, облегчает подбор транзисторов, 
улучшает стабильность работы схемы, повышает ее входное со
противление и уменьшает нелинейные искажения.

На транзисторах Т4 и Тб собран самовозбуждающийся гете
родин с отрицательным сопротивлением. Каскад охвачен двумя 
петлями обратной связи: коллектор Тб — база, эмиттер Т4 — 
резисторы R4, R6 — эмиттер Тб; эмиттер Т4 — резистор R7 — 
база Тб. Первая петля обратной связи — положительная, а вто
рая — отрицательная. Амплитуда колебаний стабилизирована

R10 10 к

каскадом на транзисторе ТЗ. Эквивалентное сопротивление гете
родинного контура (LT, Сг), приведенное к выводам 5, 8 ИМС, 
целесообразно выбирать в пределах 4—10 ком. Уменьшение этого 
сопротивления приводит к ухудшению условий самовозбуждения, 
а при увеличении — к понижению стабильности частоты. Цепочка 
из подключаемых элементов R14, С25 устанавливается при появ
лении паразитных колебаний и выбирается из условия R14 sc:

1,5 ком (R14 — сопротивление паразитного контура на его 
собственной частоте). Оптимальное значение напряжения гетеро
дина относительно земляной шины (во всех диапазонах) состав
ляет 100—200 мв.

Для повышения устойчивости по промежуточной частоте 
и снижения уровня собственных шумов УВЧ установлен после
довательный контур L21, С31. Чтобы напряжение гетеродина 
не проникало на выход смесителя (выводы 10, 12 ИМС) и на вход
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УПЧ приемника, необходимо, чтобы обмотки трансформатора 
L22, L23 были симметричны относительно среднего вывода. Спектр 
напряжения на выходе преобразователя частоты аналогичен 
спектру напряжения на выходе диодных балансных преобразо
вателей.

Предельно допустимые режимы работы микросхемы К2ЖА371:
',) максимальное значение напряжении на выводах 9,

10, 11, 12, 13 и 14 относительно выводов 2 п 7 . . . 6 в;
2) максимальное значение тока в цепи вывода 14 при

подключенной внешней нагрузке ..................................  10 ма.

При установке ИМС на плату, кроме соблюдения общих пра
вил, необходимо выводы конденсаторов, особенно С37, С39, СЗО 
и С32 (см. рис. П-4), подсоединить к микросхеме в непосредствен
ной близости к выводам 9; 8, 7; 3, 4; 6, 8 соответственно. Выводы 
2 и 7 микросхемы необходимо соединять с земляной шиной 
вблизи ИМС.

Принципиальная схема микросхемы К2ЖА372 (ИМС5)
с внешними элементами подключения приведена на рис. П-5. 
Параметры микросхемы при номинальном напряжении питания 
(Ео) составляют:

1) потребляемый т о к ............................................ , не более 4 ма;
2) входное сопротивление на частоте 465 кгц 430—1000 ом;
3) действие АРУ: при изменении входного сиг

нала в пределах 50—3000 мкв, соответст
вующее изменение сигнала на выходе . . . .  не более 6 дб;

4) коэффициент нелинейных искажений при 
глубине модуляции напряжения ПЧ 80%, 
частоте модулирующего напряжения 40 гц
и выходном напряжении 300 м к в ................. не более 3%;

5) максимальное напряжение на выходе АРУ 
(вывод 13 ИМС) при отсутствии входного
сигнала и токе нагрузки не более 1,5 ма . . 3,0—4,5 в

на нагрузке 
3,9 ком;

6) входное напряжение частоты 465 кгц при
глубине модуляции 30% и при напряжения 
ппзкой частоты па выходе детектора 30 мв 
(при наличии внешнего резистора R17) . . , 12—35 мкв

В микросхеме использованы транзисторы типа КТ319Г (77, 
Т2, Т4—Т7) и КТ319Д (ТЗ и Т8).

На транзисторе Т1 собран регулируемый каскад усиления 
ПЧ, нагрузкой которого (вывод 14) является полосовой фильтр 
L24, С40, С41, настроенный на частоту 465 кгц. Волновое сопро
тивление части фильтра, приведенное к выводам 3, 14 ИМС, 
выбирается из условий получения требуемой полосы пропускания 
с учетом шунтирования фильтра сопротивлением микросхемы 
между выводами 3 и 14 величиной 1,5—2 ком. Сигнал ПЧ с поло
сового фильтра через конденсатор С39 подается на вход трех
каскадного резистивного усилителя ПЧ (вывод 5 ИМС), выпол-
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ценного на трех транзисторах (Т4, Т5 и Тб) с непосредственной 
связью. Все каскады УПЧ охвачены петлями отрицательной 
обратной связи (R9, R12, R15, R13, R4), -которая позволяет 
повысить температурную стабильность каскадов, снизить коэф
фициент нелинейных искажений и расширить полосу пропуска
ния. Подбором величины резистора подключения R17 (вывод 
7 ИМС) можно регулировать коэффициент усиления УПЧ и глу
бину обратной связи, а при помощи переменного резистора R1S 
(вывод 5 ИМС) осуществляется выбор рабочей точки транзистора 
и подбор величины оптимальной обратной связи.

На составном транзисторе Т7, Т8 (схема Дарлингтона) собран 
детекторный каскад с эмпттерной нагрузкой (R19). Конденсатор 
подключения С42, установленный между выводами 9 и 10 ИМС, 
осуществляет фильтрацию колебаний промежуточной частоты.

Сигнал низкой частоты, снимаемый с вывода 9 ИМС, исполь
зуется для питания индикатора, а через низкочастотный фильтр 
(С42, R20, С43) подается на вход УНЧ. Напряжение АРУ сни
мается с резистора R19 и через резистор R15 подается на базу 
транзистора ТЗ. Цепочка подключения С34, R16 (вывод 6 ИМС) 
является фильтром. На транзисторах ТЗ и Т2 с непосредственной 
связью собран управляющий усилитель АРУ. В данном случае 
применена схема АРУ с задержкой и необходимой при исполь
зовании такой схемы уровень смещения создается благодаря 
наличию управляющего усилителя. При слабых сигналах тран
зистор Т2 закрыт и напряжение АРУ с его эмиттера на регули
руемые каскады (77 и Т1 ИМС4) не поступает. При сильных 
сигналах транзистор Т2 открывается и система АРУ начинает 
работать. Изменение усиления канала достигается регулирова
нием напряжения на коллекторе транзистора 77 и транзистора 
УВЧ в ИМС4 (см. схему рис. П-4). Напряжение АРУ снимается 
с вывода 13 ИМС.

Предельно допустимые режимы работы микросхемы К2ША372:
1) максимальное значение напряжения между выводами

8 Н 1 0 .......................................................................................  6 е;
2) максимальное значение напряжения между выводами

10 п 1 1 .................................................................................... 1,75 е;
3) максимальное значение тока нагрузки, подключаемой

к выводу 13 .......................................................................... 1,5 ма.

При установке ИМС на плату, кроме соблюдения общих пра
вил, необходимо основное внимание уделить уменьшению длины 
проводов, соединяющих выводы 7 ж 10 ИМС с соответствующими 
резистором и конденсаторами при одновременном уменьшении 
площади контура, образованного в этом случае.

Принципиальная схема микросхемы К2УС371 (ИМС6) с внеш
ними элементами подключения приведена на рис. П-6. Эта схема 
состоит из пяти каскадов предварительного УПЧ и обеспечивает 
раскачку выходного каскада. Параметры микросхемы при номи
нальном напряжении питания (Е0) составляют:
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1) номинальное выходное напряжение, соответ
ствующее номинальной выходной мощности
0,4 вт при нагрузке 6,5 ом ...........................  не менее 1,8 й;

2) номинальное входное напряж ение.................  15—30 в;
3) ток покоя ............................................................. не более 5,0 ма;
4) коэффициент нелинейных искажений при

выходном напряжении 1,8 в ........................... не более 0,3%;
5) частотная характеристика при неравномер

ности ± 6  дб ......................................................  60—10 000 гц\
6) максимальное выходное напряжение . . . .  не менее 2,2 в.

В микросхеме использованы транзисторы КТ319Г (Tl ,  Т2, Т4) 
и КТ319Д (ТЗ и Т5). На транзисторах Т2—Т4 собран трехкас-

Рис. П-6. Принципиальная схема ИМС6 типа К2УС371 с внешними 
элементами подключения

кадпый предварительный усилитель НЧ с обратной свлзыо по 
постоянному току, причем первый и третий каскады усиления 
собраны по схеме с общим эмиттером, а второй каскад (па тран
зисторе ТЗ) является эмиттерным повторителем. Этот каскад 
используется в качестве согласующего между двумя каскадами 
по схеме с общим эмиттером, чтобы избежать шунтирования 
предыдущего каскада малым входным сопротивлением последую
щего. Кроме того, включение промежуточного эмиттерного повто
рителя обеспечивает снижение чувствительности схемы к раз
бросу параметров транзисторов. На транзисторе ТЗ работает 
предоконечный каскад УНЧ с коллекторной нагрузкой. Эта 
нагрузка — симметричная, так как оба плеча выходного каскада 
включены по схеме с общим коллектором. Связь предоконечпого 
каскада с выходным — непосредственная (без переходных конден
саторов), что улучшает частотную характеристику в области 
низших звуковых частот. Как отмечалось (см. § 6), выходной
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бестрансформаторный каскад УНЧ (не входит в состав ИМСб) 
собран по двухтактной схеме на составных транзисторах с разной 
проводимостью.

Для повышения температурной стабильности и улучшения 
качественных показателей усилитель НЧ охвачен местными и об
щими петлями обратной связи. Выходной каскад через резистор 
R9 охвачен положительной обратной связью по питанию. Кроме 
того, для обеспечения высокой линейности и необходимой гаироко- 
полосности весь УНЧ охвачен общей отрицательной обратной 
связью путем соединения входа усилителя с точкой симметрии 
выходного каскада (вывод 1 ИМС) — цепочка R13, R6 и под
ключаемые элементы R7, С5, С6 (вывод 2 ИМС). Подключаемый 
конденсатор С7 (выводы 1 и 8 ИМС) выполняет функции фильт
рующего. Подключаемый резистор R8 (вывод 3 или 11 ИМС, 
к которому он должен быть подключен, указан на корпусе микро
схемы) обеспечивает симметрию и получение максимальной вы
ходной мощности УНЧ.

На транзисторе Т1 собран управляемый усилитель обратной 
связи, который обеспечивает постоянство напряжения на базе 
транзистора Т2 за счет делителя из резисторов R4 и R3. Напря
жение на базе транзистора Т1 определяется делителем R l, R2. 
В случае подключения симметрирующей цепочки к выводу 11 
ИМС (при необходимости) изменением величины сопротивления 
резистора R8 можно в определенных пределах менять величину 
напряжения на базе транзистора Т1, тем самым изменяя величину 
его коллекторного тока и соответственно напряжения на базе 
транзистора Т2.

Коэффициент усиления УНЧ в небольших пределах можно 
регулировать путем изменения величины сопротивления подклю
чаемого резистора R7. Увеличение номинала R7 приводит к умень
шению нелинейных искажений за счет увеличения глубины об
ратной связи и уменьшает коэффициент усиления. Однако при 
значительном увеличении номинала R7 может возникнуть воз
буждение усилителя. При уменьшении номинала R7 возрастает 
уровень нелинейных и особенно переходных искажений.

Сигнал на вход ИМС подводится к выводам 3 и 4 микросхемы. 
Чувствительность и входное сопротивление УНЧ определяется 
величиной сопротивления резистора, установленного последова
тельно с выводом 3 ИМС. Причем значительное уменьшение 
номинала этого резистора является нежелательным, так как это 
приводит к уменьшению глубины отрицательной обратной связи 
и к увеличению влияния входного сопротивления источника 
сигнала на устойчивость работы УНЧ. Частотная характеристика 
УНЧ в области низших звуковых частот определяется постоянной 
времени цепочек R6, С4, R7, С5, С6. Величина емкости конден
сатора С8 выбирается из условия обеспечения необходимой сте
пени сглаживания пульсаций напряжения источника питания 
на выводе 10 ИМС.
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Таблица П-1

Номер
вывода

Тип микросхемы

К2ЖА375
( . и м е л )

К2УС375
(ИМС2)

К2УС375 
( И М С З )

К2ЖА371
(ИМС4)

К2ЖА372 
( И М С 5 )

К2УС371 
( И М  С 6)

и R и R V R и R и R и

1 1,3 15,0 0,7 3,5 0,7 3,5 0,7 63,0 0,7 35,0 4,7 0,02

2 0,65 0,6 0,67 3,5 0,68 3,5 0 0 0,7 35,0 1,4 2,7

3 0 0 0 0 0 0 4,4 5,7 0 0 0,65 4,0

4 4,6 9,0 0,7 0,55 0,73 0,55 4,4 5,8 0,9 7,8 0 0

5 3,8 12,0 0,68 0,55 0,7 0,55 1,5 4,9 0,7 7,3 0 0

6 3,8 12,0 0 0 0 0 0,7 7,0 0,3 11,0 0 0

7 4,5 9,0 2,8 12,0 2,6 4,7 0 0 0,1 0,08 4,7 0,02

8 4,5 9,0 3,0 12,0 3,5 4,2 1,4 2,4 0 0 0,7 2,5

9 4,5 9,0 3,6 5,5 3,5 4,5 5,0 1,9 0,3 1,0 9,0 0,02

10 2,2 7,5 3,7 5,5 3,5 4,5 5,0 1,9 5,0 2,0 5,8 1,7

И 4,5 9,0 4,5 4,0 4,5 4,0 5,0 2,4 5,3 1,1 1,1—1,7 4,0

12 2,2 7,5 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 1,8 4,8 7,0 0 0

13 4,5 9,0 3,0 6,0 3,0 6,0 4,5 5,6 4,5 5,0 0,5-1,1 2,0

14 2,4 4,7 3,0 6,0 3,0 6,0 - 0,8 18,0 0,8 13,0 2,7—3,3 3,0



Предельно допустимые режимы работы микросхемы К2УС371: 

1) максимальное значение питающего напряже
ния (вывод 9 ) ...................................................... 10 е;

2) максимальное значение напряжения на вы
воде 7   10 с;

3) максимальное значение напряжения на вы
воде 1 0 ..........................................................................  6,5 в;

4) максимальное значение напряжения па вы
воде 1   6,5 в;

5) максимальное значение тока на выводе 7 . . не менее 20 ма\
6) максимальная мощность, рассеиваемая ИМС

но выводу 7 ......................................................... не более 15 мет.

Все указанные напряжения измеряются по отношению к от
рицательному полюсу источника питания (корпусу).

При установке ИМС на плату, кроме соблюдения общих пра
вил, необходимо выводы 4, 5, 12, 6 ИМС, а также цепи, подклю
чаемые к выводам 2 и 10 микросхемы, соединять с общим полюсом 
источника питания («заземлять») в одной точке. Коллекторы 
транзисторов Т4—Т7 выходного каскада, вывод нагрузки и вы- 
е о д ы  источника питания должны непосредственно соединяться 
с соответствующими выводами конденсатора СЮ.

Режимы микросхем, используемых в приемнике «Меридиан- 
202», приведены в табл. П-1. Режимы измерены относительно 
минуса источника питания при номинальном напряжении бата
реи (9 в). Величины напряжений выражены в вольтах, а сопро
тивлений — в килоомах с допустимым отклонением ±10%  при 
измерении вольтметром типа Ml 108 с входным сопротивлением 
ие менее 1,0 ком.

П р и л о ж е н и е  2

Характеристики катушек индуктивностей и трансформаторов

Катушки входных цепей (антенные катушки) диапазонов СВ 
и ДВ у всех рассмотренных приемников расположены на ферри
товом стержне магнитной антенны и намотаны на подвижных 
каркасах, которые выполнены либо из картона (склеены из не
скольких слоев специальной бумаги), либо из полихлорвинила 
(капрона) методом литья. Катушки связи, как правило, распо
лагаются рядом или поверх соответствующих контурных катушек 
на одном каркасе.

Входные и гетеродинные катушки (и УВЧ) диапазонов УКВ, 
КВ, а иногда и гетеродинные катушки диапазонов СВ и ДВ (на
пример, в приемниках типа «Океан») намотаны на открытых 
гладких каркасах из полистирола. Катушки гетеродина СВ- 
и ДВ-диапазонов, ФСС, фильтров ПЧ и коррекции как в тракте 
AM, так и в тракте ЧМ имеют секционированную намотку, кото
рая размещена в одной или нескольких секциях полистиролового 
каркаса. Каркас установлен в броневой чашечный сердечник
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и закрыт экраном. В приемниках «Океан-203», «Океан-205», 
«Спидола-207» и «Меридиан-202» для катушек тракта ЧМ броне
вые сердечники не применяются.

На рис. Н-7 изображен условный каркас с принятыми обозна
чениями диаметров, которые используются в соответствующей 
графе (тип, материал и размеры каркаса) табл. П-2, где приведены 
основные характеристики всех катушек и дросселей. В этой 
таблице для однотипных приемников приведены только характе
ристики катушек, отличающихся от использованных в предыду
щей модели, по возможности сохранена и нумерация катушек.

В приемниках «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10» 
направление намотки катушек (кроме Ы 1 , L12, Ы З  и L14) по 
часовой стрелке. Катушки ФСС и ФПЧ заключены в алюминиевые 
экраны размером 26x14x14  мм для прием
ников «Спидола» и 30,6x14,8x14,8 мм для 
приемников «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидо
ла-10». Диаметр броневых чашечных сердечни
ков катушек ФСС и ФПЧ (L29—L40) состав
ляет 11 мм, высота каждой чашки 5 лог; диа
метр подстроечных сердечников 2,86 мм, длина 
14 мм.

В приемниках «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ- 
202» намотка всех катушек выполнена по часо
вой стрелке. Катушки ФСС и ФПЧ (L30—
L40) заключены в алюминиевые экраны раз
мером 30,5 X 14,8 X 14,8 мм. Размеры броневых 
чашечных и подстроечных сердечников кату
шек L30—L40 аналогичны указанным выше.

В приемниках «Океан» все катушки намо
таны по часовой стрелке. Катушки L2 на планках диапазонов Пв и 
П7 блока КСДВ и L3, L16 в блоке ВЧ-ПЧ намотаны в два провода. 
Диаметр броневых чашечных сердечников катушек L3, L4 блока 
УКВ; Ы , L2 планок П6 и П7 блока КСДВ и L1—L18 блока ВЧ-ПЧ 
составляет 8,6 мм, высота каждой чашки 4 лглг; диаметр подстро
ечных сердечников — 2,86 мм и длина 12 мм. Катушки Ы , L2 
планок П6, П7 блока КСДВ и Ы —L18 блока ВЧ-ПЧ заключены 
в медные луженые экраны размером 15,5 X 10X 10 лглг. Резонанс
ная емкость катушек блока УКВ имеет величину 35 пф для ка
тушки Ы  и 26 пф — для L2. При измерении индуктивности 
и добротности антенных катушек они соединяются последова
тельно.

В приемнике «Океан-203» катушка L2 блока УКВ имеет
5,5 витков, а дроссель Д р  — 18 витков. В блоке КСДВ катушки 
Ы , L2 планок П6, П7 намотаны в четырехсекционных каркасах 
и имеют следующие характеристики: диапазон ДВ — Ы : 180x4 
витка с отводом от 610-го, провод ПЭЛШО, 0,1; — L2: 13x4 витка 
(в два провода), провод ПЭЛШО, 0,1; диапазон СВ — Ы: 
48x4  витка с отводом от 152-го, провод ПЭВ-2, 0,1; — L2\ 3 x 4

Рис. П-7. Услов
ный каркас кату
шек с обозначе
ниями диаметров
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Таблица П -2

Обо-
значе- Наименование Обозначение Число Марка Индук-

тив-
Доброт
ность,

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

ние по катушек ВЫВОДОВ витков ность, не верки, намотки и размеры сердечника
схеме провода мкгн менее Мгц

«Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»

и
■

Входная кон
турная 25 м

■
Катушка

связи

Н-Отв.-К 14, отвод 
от 10 витка

п э л ш о
0,18

2,2 100 10,0
Одно

слойная,
плотная

Односекцнон- 
ный, полисти

рол,
/; =  18 мм 

D — 10 мм 
d  =  6,2 мм

Подстроечный 
сердечник из 

феррита 
марки 100НН, 

с? =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L2 Н1-К1 3 п э л ш о
0,18

— — —

L3 Входная кон
турная 31 м

Катушка
связи

Н-Отв.-К 18, отвод 
от 12 витка

п э л ш о
0,18

3,4 100 10,0

То же То же То жо
L4 Н1-К1 3 ПЭЛШО

0,18
— — —

L5 Входная кон
турная 41 м

Катушка
СВЯЗИ

Н-Отв.-К 25, отвод 
от 17 витка

ПЭЛШО
0,1

6,8 100 6,55

> > >
L6 Н1-К1 3 п э л ш о

0,18
— — —

L7 Входная кон
турная 49 м

Катушка
СВЯЗИ

Н-Отв.-К 31, отвод 
от 21 витка

ПЭЛШО
0,1

10,0 100 6,55

> » >
L8 Н1-К1 2 ПЭЛШО

0,18
—
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Продолжение табл. П-2

Обо
значен 

ьие по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L9

I

Входная 
контурная 
52—75 м

Катушка
связи

Н-Отв.-К 27, отвод 
от 19 витка

п э л ш о
од

7,8 100 6,55
Одно

слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти

рол,
/г =  18 мм 
D =  10 мм 
d  =  6,2 мм

Подстроечный 
сердечник из 

феррита 
марки 100НН, 

d  =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L10 Н1-К1 4 п э л ш о
0,18

— — —

L11

.

Входная
контурная

СВ

Катушка
связи

Н-К 67 л э ш о
10X0,07

290 250 1,0

То же Подвижный

Стержень 
из феррита 

марки 600НН, 
rf =  8 мм 
1 =  160 мм

L12 Н1-К1 5 п э л ш о
0,18

— — —

и з Входная
контурная

Дв

Катушка
связи

Н-К 190 НЭВ-1
0,11

2460 180 0,25

2>
L14 Н1-К1 16 п э л ш о

0,18
— — —

L15 Катушка
связи

Гетеродни- 
пая кон

турная 25 м

Н1-К1 2 п э л ш о
0,13-

— — —

>

Односекцион
ный, полисти

рол,
/( =  18 мм  

D =  10 мм 
d =  6,2 мм

Подстроечный 
сердечник из 

феррита 
марки 100НН, 

d  =  2,86 мм 
1=  12 ,ш

L16 Н-Отв.-К 12, отвод 
от 3 витка

п э л ш о
0,18

1,7 90 10,0



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
нам O'] ки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L17 Катушка
связи

Н1-К1 2 п э л ш о
0.18

— — —
Одно-

Одпосекцион- 
иый, полисти

рол,

Подстроечный 
сердечник из 

феррита

L1S
Гетеродин
ная кон

турная 31 м
Н-Отв.-К 15, отвод 

от 5 витка
ПЭЛШО

0,18
2,4 90 10,0

сдойная, 
плотная h = 1 8  мм 

D —10 мм 
d =  6,2 мм

марки 100НН, 
d =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L19 Катушка
связи

Н1-К1 3 ПЭЛШО
0,13

— — —

То же То же То же
L20

Гетеродин
ная кон

турная 41 м
Н-Отв.-К 20, отвод 

от 4 витка
п э л ш о

0,1
4,6 90 6,55

L21 Катушка
связи

Н1-К1 3 п э л ш о
0,18

— — —

L22
Гетеродин

ная кон
турная 49 м

Н-Огв.-К 27, отвод 
от 4 витка

п э л ш о
0,1

7,0 100 6,55

L23 Катушка
связи

Н1-К1 3 п э л ш о
0,18

— — —

L24
Гетеродин

ная контур- 
пая 52—75 м

Н-Отв.-К 25, отвод 
от 4 витка

п э л ш о
0,1

6,2 90 6,55



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкг н

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц.

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L25 Катушка
связи

Н1-К1 4 п э л ш о
0,18

— — — Секцион
ная

много
слойная,
плотная

Т рехсекцион- 
ный, поли

стирол,
/г =  20 мм  

D =  10 мм  
dl =  8 мм  
cl =  4 мм

Подстроечный 
сердечник из 

феррита 
марки 60011Н, 

tf — 2,86 мм  
1 — 14 мм

L26
Гетеродин
ная кон

турная СВ
Н-Отв.-К 25x4, отвод 

от 15 витка
ПЭВ-1

0,09
120 65 1,0

L27 Катушка
связи

Н1-К1 15 ПЭЛШО
0,18

— — —

То же То же То же
L28

Гетеродин
ная кон

турная ДВ
Н-Отв.-К 50x4, отвод 

от 30 витка
ПЭВ-1

0,09
450 115 1,0

L29 Контурная 
фильтра ПЧ

*

Н-К 170 ПЭВ-1
5x0,06

660 160 0,465 Много
слойная,
плотная

Односекцион
ный полисти

рол,
/г =  7 мм  
D =  8,4 мм 
<1 =  5,3 мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный из фер

рита марки 
600НН с под
строечным сер
дечником из 

феррита той же 
марки

L30 Контуцная
ФСС1

Н-Отв.-К 70, отвод от 
60,5 витка

л э ш о
7x0,07

118 155 0,465 То же То же То же



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
БИТКОВ

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

ш Контурная
ФССП

н -к 67 Л ОШ О 
7X0,07

118 155 0,465 Много
слойная,
плотная

Односекцпон- 
ный полисти

рол,
1г =  7 мм 

Л  =  8,4 мм 
d =  5,3 мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный из фер

рита марки 
600Н с под

строечным сер
дечником из 

феррита той же 
марки

L32 Контурная
ФССШ

н -к 67 л э ш о
7x0,07

118 155 0,465 То ;ке То же То же

L33 Контурная
CDCCIV

н -к 75 ЛЭШО
7X0,07

115 135 0,465

L34 Катушка
связи

Н1-К1 4 п э л ш о
0,1

— — —

L35 Контурная
ФПЧ1

н -к 75 л э ш о
7x0,07

115 135 0,465

L36 Катушка
связи

H1-K1 4 ПЭЛШО
0,1

— — —



Продолжение табл . П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L37 К онтурная
ФПЧП

н -к 104 ПЭВ-1
5x0,06

270 150 0,465 Много
слойная,
плотная

Односскцион- 
кый полисти

рол,

Сердечник бро
невой малога
баритный, ча
шечный из фер

рита марки

L38 Катушка
связи

Н1-К1 10 п эл ш о
ОД

— — —

h =  7 мм 
73 =  8,4 мм 
d =  5,3 мм

600НН с под
строечным сер

дечником из 
феррита той же 

марки

L39 Контурная
Ф ПЧШ

н -к 104 ПЭВ-1
0,1

260 90 0,465

То же То же То же

L40
-

Катушка
связи

H1-K1 104 п эл ш о
0,1

— — —

«ВЭФ-12»

L1 Входная кон
турная 25 м

Н-Отв.-К 16, отвод 
or 10 витка

ПЭЛШО
0,18

2,7 100 10,0
Одно

слойная,
плотная

Односекцион- 
ыый полисти

рол,

Подстроечный 
сердечник из 

феррита

L2 Катушка
связи

Н1-К1 3 п э л ш о
0,18

— — —
h — 18 мм 

D — 10 мм 
d  =  6 ,2MM

марки 100НН, 
<7 =  2.86 мм 
1 =  12 мм



164 Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тин, материал 
и размеры 

„ каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L3 Входная кон
турная 31 м

Катушка
связи

Н-Отв.-К 22, отвод 
от 12 витка

п э л ш о
0,18

4,7 95 10,0
Одно

слойная,
плотная

Односекцион- 
ный, полисти

рол,
1г — 18 мм 

D =  10 мм  
d  =  6,2 мм

Подстроечный 
сердечник из 

феррита 
марки 100НН, 

d — 2,86 мм  
1 — 12 мм

L4 Н1-К1 3 ПЭЛШО
0,18

— — —

L5 Входная кон
турная 41 м

Катушка
связи

Н-Отв.-К 25, отвод 
от 17 витка

ПЭЛШО
од

7,0 100 6,55

То же То же То же
L6 Н1-К1 3 п э л ш о

0,18
— — —

L7

.

Входная кон
турная 49 м

Катушка
связи

Н-Отв.-К 35. отвод 
от 21 витка

п э л ш о
0,1

10,6 110 6,55

2> »
LS Н1-К1 2 п э л ш о

0,18
— — —

L9 Входная 
контурная 

. 52—75 м

Катушка
связи

Н-Отв.-К 27, отвод 
от 19 витка

п э л ш о
од

7,8 100 6,55

Ь
НО Н1-К1 4 п э л ш о

0,18
— — —



166

Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

Ы1 Катушка связи Н-К 30 ПЭВ-1
0,12

130 — 0,25
Одно

слойная,
плотная

Подвижный

Стержень 
из феррита 

марки 600НН, 
<7 =  10 мм 
1 =  200 мм

Ы2 ' Входная кон
турная СВ

Катушка
связи

Н-К 13 X 3 +  14 ЛЭШО
10x0,07

250 230 .1,0 Секцион
ная, одно

слойная
2>

и з Н1-К1 5 п э л ш о
0,18

— — — Одно
слойная,
плотная

L U

,

Входная кон
турная ДВ

.

Катушка
связи

Н-К 37 X 4 +  38 ПЭВ-1
0,12

3000 180 0,25 Секцион
ная, одно

слойная
*

L15

L16

Н1-К1 9 ПЭЛШО
0,18

— — _ _ Одно
слойная,
плотная

Катушка
связи

Гетеродин
ная контур

ная 25 м

Н1-К1 3 ПЭЛШО
0,18

— — —

То же

Односекцион
ный, полисти

рол,
h —18 мм 

D =  10 мм 
d =  6,2 мм

Подстроечный 
сердечник из 

феррита 
марки 100НН, 

d =  2,86 мм 
7= 12  мм

L17 Н-Отв.-К 12, отвод 
от 3 витка

ПЭЛШО
0,18

1,7 90 10,0



166 Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
м иг н

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L 1 8 Катушка
связи

Н1-К1 3 п э л ш о
0,18

— — — Секцион
ная, одно

слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,

Подстроечный 
сердечник из 

феррита

Ы 9
Гетеродин

ная контур
ная 31 м

Н-Отв.-К 15, отвод 
от 5 витка

ПЭЛШО
0,18

2,4 90 10,0 Одно
слойная,
плотная

h — 18 мм 
D =  10 мм 
d — 6,2 мм

марки 100НН, 
d =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L 2 0 Катушка
связи

Н1-К1 3 ПЭЛШО
0,18

— — —

То яте То же То же
L 2 1

Гетеродин
ная контур

ная 41 м
Н-Отв.-К 20, отвод 

от 4 витка
ПЭЛШО

0,1
4,6 90 6,55

L 2 2 Катушка
связи

Н1-К1 3 ПЭЛШО
0,18

— — —

L 2 3
.

Гетеродин
ная контур

ная 49 м
Н-Отв.-К 27, отвод 

от 4 витка
ПЭЛШО

0,1
7,0 100 6,55

L 2 1 Катушка
связи

Гетеродин
ная контур
ная 52—75 м

Н1-К1 4 ПЭЛШО
0,18

— — —

L 2 5 Н-Отв.-К 25, отвод 
от 4 витка

ПЭЛШО
0,1

6,8 100 6,55
2> 2>



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L26 Катушка
связи

Н1-К1 9 п э л ш о
0,18

— — — Секцион
ная, 

мно го-

Трехсекцион
ный, полисти

рол,
h =  20 мм 

D — 10 мм 
d1— 8 мм 
d =  4 мм

Подстроечный 
сердечник из 

феррита 
марки 600НН, 

d — 2,86 М.Н
1 — 14 мм

L27
1

Гетеродин
ная контур

ная СВ
Н-Отв.-К 25x4, отвод 

от 20 витка
ПЭВ-1

0,1
120 120 1,0

слоиная,
плотная

L28 Катушка
связи

Н1-К1 15 п э л ш о
0,18

— — —

То же То же То же
L29

Гетеродин
ная контур

ная ДВ
Н-Отв.-К 50x4, отвод 

от 30 витка
ПЭВ-1

0,1
450 115 1,0

L30 Контурпая
фильтра

ПЧ

Н-К 170 ПЭВ-1
4x0,06

660 160 0,465 Много
слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  7 мм 

75 =  8,4 мм 
d — 5,3 мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный из фер

рита марки 
600НН с под
строечным сер

дечником из 
феррита той же 

марки

L31 Контурная
ФСС1

Н-Отв.-К 70, отвод от 
50,5 витка

ПЭВ-1
7X0,06

118 155 0,465 То же То же То же



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

но
менее

Частота
про

верки,
Мчц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L32 Контурная
ФССИ

Н-К 70 ПЭВ-1
7X 0,00

118 155 0,465 Много
слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  7 мм 

.0  =  8,4 * *  
d =  5,3 мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный из фер

рита марки 
600НН с под
строечным сер
дечником из 

феррита той же 
марки

L33 Контурная 
ФСС III

н - к 70 ПЭВ-1
7x0.06

118 155 0,465 То же То ж е То ж е

Ш Кончурная 
ФСС IV

н - к 75 ПЭВ-1
5 X 0,00

118 135 0,465

L35 Катушка
связи

H1-K1 4 п э л т и о
0,1

— — —
2>

L36 Контурная
ФПЧ1

Н-К 104 ПЭВ-1
5x0.00

270 150 0,465 2> »

L37 Контурная
Ф11Ч11

н -к 104 ПЭВ-1
5X 0.06

270 150 0,465

L3S

J

Катушка
связи

H1-K1 10 п э л  га о
0,1

— — —
2>



Продалжение табл. П-2

Ф(£>

Обо
значе

ние по
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
миги

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L39 Контурная
ФПЧШ

'

Катушка
связи

н -к 104 ПЭВ-1
од

260 90 0,465

Много
слойная,
плотная

О дно секцион
ный, полисти

рол,
h =  l  мм 

/ )  =  8,4 мм 
с/= 5 ,3  мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный из фер

рита марки 
600НН с под
строечным сер

дечником из 
феррита той же 

марки

L40 Н1-К1 104 п эл ш о
од

«ВЭФ-201», «ВЭФ 202»

L5 Входная кон
турная 41 м

Катушка
связи

Н-Отс.-К 27, отвод 
от 21 витка

ПЭЛШО
ОД

7,5 100 6,55 Одно
слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  18 мм 

D — 10 мм
d =  6,2 мм

Подстроечный 
сердечник из 

феррита 
марки 1П0НН,

d = 2.86 мм 
1 =  12 мм

L6 IH-K1 3 ПЭЛШО
0,18

— — —

L9 Входная 
контурная 

52—75 м

Катушка
связи

К-Отв.-К 3]. отвод 
от 23 витка

ПЭЛШО
ОД

9,25 100 6,55

То же То же То же
L10 Н1-К1 4 пэлшо

0,18
— —



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Меч

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L16 Катушка
связи

Н1-К1 3 п э л ш о
0,18

— — — Одно
слойная

Односекгщон- 
ный, полисти

рол,
h =  18 мм  

О =  10 мм  
d - 6,2 мм

Подстроечный 
сердечник из 

феррита 
марки 100НН, 

й =  2,86 мм 
7 = 12 мм

Ы 7
.

Гетероднп- 
ная контур

ная 25 м
И-Отв.-К 14, отвод 

от 8 витка
ПЭЛШО

0,18
1,95 90 10,0

Ы 8 Катушка
связи

Н1-К1 3 ПЭЛШО
0,18

— — —

То же То же То же
Ы 9

Г етеродпн- 
ная контур

ная 31 м
Н-Отв.-К 17, отвод 

от 3 витка
ПЭЛШО

0,18
2,7 90 10,0

L20 Катушка
связи

Н1-К1 3 ПЭЛШО
0,18

— — —

L21
Гетеродин

ная контур
ная 41 м

Н-Отв.-К 23, отвод 
от 4 витка

ПЭЛШО
0,1

5,3 90 10,0

«Океан»

Блок УКВ
L1 УВЧ н -к 6,5 ММ 0,38

ОО'ГН 70 Одно
слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h — 20 мм  
d — 6 з(.и

Подстроечный 
сердечник 

из латуни,
(7 =  2,86 мм 
1 =  9,5 мм



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
м и гл

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L 2 Гетеродинная Н-Отв.-К 5,75 отвод 
от 1,25 
витка

ММ 0,38 — 100 80 Одно
слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,
Л =  20 мм 
d  =  6 мм

Подстроечный 
сердечник из 

латуни,
<7 =  2,86 мм 
1 — 9,5 мм

L 3 Коллекторная
ПЧ

Н-К 3 X 3 ПЭВ-2
0,2

2,0 85 10,7 Секцион
ная

Трехсекцион
ный, полисти

рол,
/г = 10 .5  мм 

D  =  6,5 мм 
d =  3,8 мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный из фер

рита марки 
100НН12А 

с подстроечным 
сердечником пз 
феррита той же 

марки

L 4 Базовая ПЧ Н-Отв.-К 6x 3 , отвод 
от 1 витка

ПЭГ,-2 
0,2

7,0 85 10,7 То же

Др — — 15 ПЭВ-2
0,2

— — — Одно
слойная,
плотная

Полистирол, 
1 — 10 мм 

<7 =  2 мм

—



Продолжение табл. П-2

Обо-
значе- Наименование Обозначение Число Марка Индук-

тив-
Доброт
ность,

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

ние по катушек выводов витков кость, не верки, намотки и размеры сердечника
схеме мкгн менее № г а

Блок КСДС

и

.

Коллектор
ная ДВ

Н-Отв.-К 108x3, 
отвод от 

274 витка

ПЭВ-2
0,08

2470 65 0,24
Сек

ционная
Трехсекцпон- 
ный, полисти

рол,
k =  10,5 мм 
D — 6,5 мм 
d =  3,8 мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный из фер

рита марки 
600НН12А 

с подстроечным 
сердечником 
из феррита 

той же марки

L2 Ш -Отв.-Ш 8x2  +  9, в 
два провода

п э л ш о
0,1

— — —

и

Коллектор
ная СВ

Н-Отв.-К 32x3, отвод 
от 76 витка

ПЭВ-2
од

230 80 1.0

То же То же То же
L2 Н1-0тв.-К1 2x3, в два 

провода
п э л ш о

0,1
— — —

L3

Г етеродин- 
ная ДВ

Н-Отв.-К 59x3, отвод 
от 136 н 169 

витка

л э ш о
3x0,06

290 90 0,76

То же

Трсхсскцпон- 
ыый из поли

стирола, 
h =  20 мм 

D — 6,8 мм 
h — 4,5 мм

Сердечник 
подстроечный 

из феррита мар
ки 600НН12А, 

й =  2,86 мм 
1— 12 мм

L4 Н1-К1 4x3, в два 
провода

п э л ш о
од

— — —



Продолжение табл, П-2

Обо
значе

ние до 
схеме

11 алменование 
катушек

Обозначение
выводов

Число
ВИТКОВ

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность, 
At кгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
tvi г ц

Тип
намотки

Тин, материал 
л  размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

и

Г етеродин- 
ная СВ

Н-Отв.-К 34x3,
отвод от 78 
и 98 витка

л э ш о
3x0,06

п о 90 0,76 Секцион
ная

Трехсекцион
ный из поли

стирола,
Л’=  20 мм 

D  =  6,8 мм 
d =  4,5 мм

Сердечник 
подстроечный 

из феррита мар
ки 600НН12А, 

(7 =  2,86 мм 
1 —12 ммL4 Н1-К1 3X3 п э л ш о

0,1
— — —

Др сд в н -к 51 ПЭВ-2
0,1

18,5 80 Одно
слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h — 20 мм 
d =  6,8 мм

То же

и

Входная
КВ1

Н-Отв.-К 23, отвод 
от 16,5 
витка

п э л ш о
0,14

6,2 80 7,6 То же То же Сердечник 
подстроечный 

из феррита мар
ки 100НН12А, 

d — 2,86 мм 
7 =  12 ммL2 Н1-К1 3 п э л ш о

0,1
— — —

L3

Коллектор
ная KBJ

Н-Отв.-К 22, отвод 
от 6 витка

п э л ш о
0,14

6,2 80 7,6 •

> 2> То же
L4 h i -Otb.-k i 4, отвод 

от 2 витка
п э л ш о

0,1
— — —

-д
СО



■<] Продолжение табл. 77-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Н аименов ание 
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и ра змеры 

каркаса
Тип и размеры' 

сердечника

L6

Гетеродин
ная KBI

Н-Отв.-К 21,5, отвод 
от 3 витка

пэлш о
0,14

5,8 85 7,6 Одно
слойная

Одпосекцион- 
ный, полисти

рол,
h =  20 мм 
d =  6,8 мм

Сердечник 
подстроечный 

из феррита мар
ки 100НН12А 

d =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L5 Н1-К1 2 ПЭЛШО
0,1

— — —

Ы

Входная 
КВ II

И-Отв.-К 22, отвод от 
14,5 витка

пэлш о
0,14

5,2 80 7,6

То же То же То же
L2 Н-К1 2,5 пэлш о

0,1
— — —

L3

Коллектор
ная КВП

Н -Отв.-К 22, отвод 
от 5,5 витка

пэлш о
0,14

5,2 80 7,6

Ъ
L4 Н1-Отв.-К1 4, отвод 

от 2 витка
пэлш о

0,1
— — —

L6

-

Гетеродин
ная КВП

Н-Отв.-К 20,5, отвод 
от 3 витка

пэлш о
0,14

5,2 85 7,6

L5 Н1-К1 4 пэлш о
од

— — —



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L1

Входная
КВШ

Н-Отв.-К 17, отвод 
от 11,5 вит

ка

п э л ш о
0,14

3,85 80 7,6 Одно
слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,
k — 20 мм
d =  6,8 мм

Сердечник 
подстроечный 

из феррита мар
ки 100НН12А, 

d =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L2 Н1-К1 2 ПЭЛШО
од

— — —

L3

Коллектор
ная КВ Ш

Н-Отв.-К 18, отвод 
от 7,5 витка

п э л ш о
0,14

4,0 80 7,6

То же То же То же
L4 Ш -Отв.-Ш 4, отвод 

от 2 витка
п э л ш о

ОД
— — —

L6

Гетеродин
ная КВШ

Н-Отв.-К 14, отвод 
от 2,5 витка

п э л ш о
0,14

2,78 85 7,6

» > »
L5 Н1-К1 2 п э л ш о

0,1
— — —

и

В ходная 
КВ IV

Н-Отв.-К 15, отвод 
от 10 витка

п э л ш о
0,2

2,45 100 7,6

>
L2 Н1-К1 2 п э л ш о

0,1
— — —

■<1Oi



о
Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Маркт 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
мкг н

Доброт- 
- ность, 

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L3

Коллектор
ная КВ IV

Н-Отв.-К 13, ОТВОД 
от 4,5 витка

п э л ш о
0,2

2,45 90 7,6 ОДЕТО-
слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h — 20 мм 
d — 6,8 мм

Сердечник 
подстроечный 

пз феррита мар
ки 100НН12А, 

<7 =  2,86 мм 
1 — 12 мм

L4 Ш -О тв.-Ш 4, отвод 
or 2 витка

п э л ш о
од

— — —

L6

Гетеродин
ная КВ IV

Н-Отв.-К 12,5, отвод 
от 3 витка

п э л ш о
0,2

2,2 85 7,6

То же То же То же
L5 Н1-К1 3 п э л ш о

0,1
— — —

L1

Входная
KBV

Н-Отв.-К И, отвод 
от 7,5 витка

п э л ш о
0,2

1,8 90 7,6

2>
L2 Н1-К1 1,5 п э л ш о

0,1
— — —

L3

Коллектор
ная KBV

Н-Отв.-К И , отвод 
от 3,5 витка

п э л ш о
0,2

1,8 90

•

7,6

* 2>
L4 Ш -Отв.-Ш 4, отвод 

от 2 витка
п э л ш о

0,1
— — —



I. Н
овоселов

Продолжение табл. П-2

Обо
значе
ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
мкги

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L6

.

Гетеродин
ная K BIV

Н-Отв.-К 12,5, отвод 
от 3 витка

п э л ш о
0,2

2,2 85 7,6 Одно
слойная

Односекцион- 
нып, полисти

рол,
h = 2 0  мм 
d — 6,8 мм

Сердечник 
подстроечный 

из феррита мар
ки 100НН12А, 

d — 2,86 мм 
1 — 12 мм

L5 Н1-К1 3 п э л ш о
од

— — —

и
Входная

KBV

Н-Отв.-К 11, отвод 
от 7,5 витка

п э л ш о
0,2

1,8 90 7,6

То же То же То же
L2 Н1-К1 1,5 п э л ш о

од
— — —

L3
Коллект ор- 
ная KBV

Н-Отв.-К 11, отвод 
от 3,5 витка

п э л ш о
0,2

1,8 90 7,6

»
и HI-O tb.-KI 4, отвод 

от 2 витка
п э л ш о

0,1
— — • —

L6
Г етеродин- 
ная KBV

Н-Отв.-К 9,5, отвод 
от 3 витка

п э л ш о
0,2

1,2 90 7,6

*
L5 Н1-К1 2 п э л ш о

од
— —

Д р Дроссель КВ — 8 ПЭЛ
0,69

— — — Бескар
касная 

rf =  5 мм 
1 =  6 мм
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Продолжение табл, П-2

Обо-
значе- Наименование Обозначение Число Марка Индук-

тив-
Доброт
ность,

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

ние по катушек выводов витков и диаметр ность, не верки, намотки и размеры сердечника
схеме мкгн менее Мгц каркаса

Магнитная антенна

L1

1
Входная

СВ
Н-К 50 ЛЭШО

10x0,07
210 230 1,0

Одно- Подвижный
Стержень 

пз феррита 
марки 

М400НН,
1 =  200 мм 

d — 10 мм

L2 1 Связи СВ Н1-К1 5 ПЭЛШО
0,18

— — —
слойная

L3
1

Входная
ДВ

Н-К 160 ПЭВ-2
0,18

560 190 0,25

То же
L4 ] Связи ДВ Н1-К1 12 ПЭЛШО

0,18
— — —

Блок ВЧ-ПЧ

и
L6

L12

Коллектор
ный контур 
ЧМ-тракта

Н-Огв.-К 6 x 3 , отвод 
от 12 витка

ПЭВ-2
0,2

7,0 70 10,7 Сек
ционная

Трехсекцион
ный, полисти

рол,
h =  10,5 мм 

D  =  6,5 мм 
d =  3,8 мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный, из фер

рита марки 
100НН12А 

с подвижным 
сердечником изL2 Базовый Н-Отв.-К 6 x 3 , отвод ПЭВ-2 7,0 70 10,7 То же То же

L8
и з

контур
ЧМ-тракта

от 1 витка 0,2 феррита той же 
марки



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L15
Коллектор- 

• ный контур
д д

н - к 3 x 3 ПЗВ-2
0,2

— — — Сек
ционная

Трехсекцион
ный, полисти

рол,
h =  10,5 мм 

D =  6,5 мм 
d =  3,8 мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный, из фер

рита марки 
100НН12А 

с подвижным 
сердечником из 
феррита той же 

марки

L14 Ш -Отв.-Ш 6 x 3 , отвол 
от 6 витка

п э л ш о
0,18

7,0 70 10,7

и в Диодный
контур

Н-КН1-К1 3 x 3
(в два про

вода)

ПЭВ-2
0,2

7,0 60 10,7 То же То же

L3

Согласую
щий контур

к е д *

Н-КН1-К1 6 x 3
(в два про

вода)

ПЭЛШО
0,18

— — —

2> 2>

То же, но фер
рит марки 
600НН12А

и Н2-К2 24x3 ПЭВ-2
0,1

117 55 0,465

L5 Коллекторный 
контур ФСС

Н-Отв.-К 31X3, 
отвод от 
62 витка

Провод
ВЧ

5x0,06

230 130 0,465 2> 2>

L7
L9

L10

Контур ФСС Н-К 31X3 Провод
ВЧ

5x0,06

230 130 0,465 2>



Продолжение табл. 77-2

Обо
значе
ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
1 и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

ш Коллекторный
контур

н - к 24x3 ПЭВ-2
од

117 70 0,465
Сек

ционная
Трехсекцион

ный, полисти
рол,

h =  10,5 мм 
D =  6,5 мм 
d =  3,8 мм

Сердечник бро
невой, малога
баритный, ча
шечный, из фер

рита марки 
600ННА12 

с подвижным 
сердечником из 
феррита ю й ж е 

марки

L17
1 Д иодны й 
| контур

н - к 23X3 ПЭВ-2
од

117 70 0,465

L18 Н1-К1 24x3 п э л ш о
од

— — —

«Океан-203» 
Блок УКВ

и УВЧ Н-Отв.-К 6,25, отвод 
от 1,5 витка

ММ
0,38

100 70 Одно
слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти

рол,
/г =  20 мм 
d — 6 мм

Сердечник 
подстроечный 

из латуни,
<7 =  2,86 мм 
7 =  9,5 мм

L3 Коллекторная
ПЧ

Н-К 3 x 3 + 4 ПЭВ-1
од

2,0 85 10,7 Сек
ционная

Четырехсек
ционный, поли

стирол, 
h =  18 мм 

D =  6,5 мм 
d — 3,8 мм

Сердечник 
подстроечный 
из феррита 

марки 
100ННА12,

(7 =  2,86 мм 
7 =  12 ммL4 Базовая ПЧ Н-Отв.-К 6 x 3 + 8 ,

отвод
от 2 витка

ПЭВ-2
0,2

7,0 85 10,7 То же То же



Продолжение табл. П-2

Обо-
значе- Наименование Обозначение Число Марка Индук-

тив-
Доброт
ность,

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

кие по катушек выводов ВИТКОВ ность, не верки, намотки сердечника
схеме провода мкгн менее Мги

Блок ВЧ-ПЧ

ы
L6

Ш

Коллекторный
контур

ЧМ-тракта

Н-Отв.-К 8 x 3 + 7 ,
отвод

от 21 витка

ПЭВ-2
0,1

5,3 70 10,7

L2
LS

Ы З

Базовый
контур

ЧМ-тракта

Н-Отв.-К 8 x 4 , отвод 
от 1 витка

ПЭВ-2
0,1

5,8 70 10,7

Сек
ционная

Четырехсек
ционный,

полистирол,

Сердечник 
подстроечный 
пз феррита

и з

Коллектор-

н -к 5X4 п э л ш о
0,14

— — —
h =  18 мм  
D — 6,5 мм 
d =  3,8 мм

марки 
100ННА12, 

d == 2,86 мм 
/ =  12 мм

LU
1

ыъш контур
д д H I-O t b . -K I 8 x 4 , отвод 

от 11 витка
ПЭВ-2

0,1
5,3 60 10,7

и в Диодный
контур

Н-КН1-К1 4 х 4 + 4 х 4 п э в -2 ;
од

п э л ш о ;
од

5,3 СО 10,7



оз
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Продолжение табл. П-2

Обо-
значе- Наименование Обозначение Число Марка Индук-

тив-
Доброт
ность,

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

ние по катушек выводов витков ность, не верки, намотки сердечника
схеме мкгн, менее Мгц каркаса

«Океан-205» 
Блок УКВ

и ' Связи

Входная

н -к 4 п эв -1;
0,14

0,36 22 70,0 Одно
слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  21 мм 

D  =  6,8 мм 
<7 =  6 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100HH2CC,
<7 =  2,86 мм 
1 =  14 мм

L2 Н1-К1 4,5 п э в -i;
0,35

0,27 16 70,0
Одно

слойная,
шаг

намотки 
1 мм по 
каркасу

L3 УВЧ н -к 5.75, отвод 
' от 3,25 

витка

п э в -i;
0,35

0,18 125 70,0 Сердечник 
подстроечный 
из латуни, 
d =  2,86 мм
Z =  9,5 ммL4 Гетеродинная Н-Отв.-К 4,25, отвод 

от 1,75 витка
п э в -i;

0,35
0,11 113 109,0

L5 Коллекторная
ПЧ

Н-К 16 п э в -i;
0,15

2,6 90 10,7

Одно
слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  22 мм 
d — 6,5 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100НН2СС,
<7 =  2,86 мм 
/ =  14 мм

L6 Контурная
ПЧ

Связи

Н-К 24 п э в -i;
0,15

6,0 120 10,7

L7 Н1-К1 4 п э в -i;
0,15

— — —

Др Дроссель н -к 35 п эл ;
0,18

0,74 — — Полистирол, 
1 =  16 мм 

d — 3 мм



Продолжение табл. П-2

Обо-
значе- Наименование Обозначение Число Марка Индук-

тив-
Доброт
ность,

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

ние но катушек ВЫВОДОВ витков и  диаметр ность, не верки, намотки и размеры сердечника
схеме провода мкгн менее Мгц

Блок КСДВ

и

Входная
KBV

Н-Отв.-К 12, отвод 
от 8,5 витка

пэлш о
0,2

1,8 80 7,6

Одно
слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  20 мм 
d =  6,8 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100НН12А, 
d — 2,86 мм 
1 — 12 мм

L2 Н1-К1 1,5 ПЭЛШО
0,1

— — —

L3

Коллектор
ная KBV

Н-Отв.-К 14, отвод 
от 3,5 витка

пэлш о
0,2

2,5 90 7,6

То же То же То же
и HI-O tb.-KI 4, отвод 

от 2 витка
ПЭЛШО

0,1
— — —

L6
Гетеродин
ная KBV

Н-Отв.-К 12, отвод 
от 2,5 витка

пэлш о
0,2

1,9 80 7,6

> > >
L5 Н1-К1 3 пэлш о

0,1
— — —

и

J

Входная
KBIV

Н-Отв.-К 17, отвод 
от 11,5 витка

пэлш о
0,2

2,8 85 7,6

»
L2 Н1-К1 1,5 пэлш о

0,1
— — —

ОЭ
СО



os Продолмение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L3

Коллектор- 
' ная KBIV

Н-Отв.-К 19, отвод 
от 6,5 витка

пэлш о
0,2

3,6 85 7,6 Одно
слой ная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  20 мль 
d =  6,8 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100НН12А, 
d =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L4 Ш -Отв.-К! 4, отвод 
от 2 витка

ПЭЛШО
0,1

— — —

L6

Гетеродин
ная KBIV

Н-Отв.-К 16, отвод 
от 3 витка

пэлш о
0,2

2,5 85 7,6

То же То яте То же
L5 Н1-К1 3 пэлш о

од
— — —

и

1

Входная
КВШ

Н-Отв.-К 23. отвод 
ог 15,5 витка

пэлш о
0,11

5,1 85 76

2> ь
L2 Н1-К1 2,5 пэлш о

0,1
— — —

L3

;
Коллектор
ная КВШ

Н-Отв.-К 25, отвод 
от 7,5 витка

пэлш о
0,14

6,6 85 7,6

»
L4 Н1-Отв.-К1 4, отвод 

от 2 витка
пэлш о

0,1
— — —



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L6

Гетеродин
ная к в ш

Н-Отв.-К 20,5, отвод 
от 4 витка

п э л ш о
0,14

4,7 75 7,6 Одно
слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h — 20 мм 
d — 6,8 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100НН12А, 
d =  2,86 мм
1 — 12 м.Л1

L5 Н1-К1 4 ПЭЛШО
0,1

— — —

L1

.

Входная
КВН

Н-Отв.-К 28, отвод 
от 17,5 витка

п э л ш о
0,14

7,4 85 7,6

То же То же То же
L2 Н1-К1 2,5 ПЭЛШО

0,1
— — —

L3

Коллектор
ная КВП

Н-Отв.-К 30, отвод 
от 6,5 витка

ПЭЛШО
0,14

9,0 85 7,6

и Ш -Отв.-Ш 4, отвод 
от 2 витка

п э л ш о
0,1

— — —

L6 •

Гетеродин- 
' ная КВП

Н-Отв.-К 24, отвод 
от 5,5 витка

п э л ш о
0,14

6,6 85 7,6

3>
L5 Н1-К1 4 п э л ш о

0,1
— — —

СО
<31
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Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

и

Входная
KBI

Н-Отв.-К 23, отвод 
от 16,5 витка

п э л ш о
0,14

6,2 80 7,6 Одно
слойная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h — 20 мм  
d  =  6,8 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100НН12А, 
d — 2,86 мм  
1 — 12 мм

L2 Н1-К1 3 ПЭЛШО
0,1

—

L3

Коллектор
ная KBI

Н-Отв.-К 22, отвод 
от 6 витка

п э л ш о
0,14

6,2 80 7,6

То же То же То же
L4 Ш -О тв.-Ш 4, отвод 

от 2 витка
ПЭЛШО

0,1
— — —

L6

Гетеродин
ная KBI

Н-Отв.-К 21,5, отвод 
от 3 витка

ПЭЛШО
0,14

5,8 85 7,6

2>

L5 Н1-К1 2 ПЭЛШО
о д

— — —

L3

.

Гетеродин
ная СВ

Н-Отв.-
Отв.-К

34x3, отво
ды от 78 

и 98 витков

в ч
3x0,06

110 90 0,76 Сек
ционная

Трехсекцион
ный, полисти

рол,
h =  20 мм  

d1 =  6,8 мм 
d =  k£> мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

600НН12А,
с? =  2,86 мм  
1 =  12 ммL4 Н1-К1 3X3 ПЭЛШО

од
— — —



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

М арка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,Мгц
Тип

намотки
Тип, материал 

и размеры 
каркаса

Тип и размеры 
сердечника

L3 •

Г етеродин- 
ная ДВ

Н-Отв.-
Отв.-К

59x3, от
воды от 136 
и 169 витков

в ч
3x0,06

290 90 0,76 Сек
ционная

Трехсекцион
ный полисти

рол,
h =  20 мм 

<7, =  6,8 мм 
<7 =  4,5 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

600НН12А,
<7 =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L4
-

Н1-К1 4X3 п э л ш о
ОД

— — —

«Спидола-207» 
Магнитная антенна

и Катушка
связи

Н1-К1 9 ПЭЛШО
0,18

— — —
Одно

слойная,
плотная

Подвижный

L2
-
Входная кон
турная ДВ

н - к 3 7 x 4 + 3 0 ПЭВ-2
0,12

560 180 0,25
Сек

ционная,
одно

слойная

*

Стержень 
из феррита 

марки 600HII, 
<7 =  10 мм 
1 — 200 мм

L3 Катушка
связи

Н2-К2 30 ПЭВ-1
0,12

150 — — Одно
слойная,
плотная

L4 Входная кон
турная СВ

НЗ-КЗ 1 3 x 3 + 9 . л э ш о
10x0,07

210 230 1,0 Секцион
ная, одно
слойная

2>

L5
1

Катушка
связи

Н4-К4 5 ПЭЛШО
0,18

— — — Одно
слойная,
плотная

»



сосо
Продолжение табл. П-2

О б о
зкаче- Наименование Обозначение Число М арка Индук-

тив-
Доброт
ность-

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

ние по ка тушек ВЫВОДОВ витков ность, не верки, намотки сердечника
схеме провода мкгн менее Мги каркаса

Планки диапазонов

и Входная 
контурная 

25 м

Катушка
связи

Н-К 12, отвод 
от 3,5 витка

п э л ш о
0,27

1,64 90 10,0 Одно
слойная,
плотная

Одно секцион
ный, полисти

рол,
h — 19 мм 
d =  6,5 мм

Подстроечный 
сердечник из 
феррита марки 

100НН-2, 
d — 2,86 мм 
1 =  12 мм

L2 Н1-К1 5,5 ПЭЛШО
0,27

— — —

и Гетеродин
ная контур

ная 25 м

Катушка
связи

Н-К 11,5, отвод 
от 9,5 витка

ПЭЛШО
0,27

1,6 90 10,0

То же То же То же
L3 Н1-К1 3,5 ПЭЛШО

0,27
— — —

и Входная 
контурная 

31 м■
Катушка

связи

Н-К 15, отвод 
от 4,5 витка

ПЭЛШО
0,18

2,6 90 10,0

»
ы Н1-К1 6,5 ПЭЛШО

0,18
— — —

L4 Гетеродин
ная контур

ная 31 м

Катушка
связи

Н-К 14,5, отвод 
от 10,5 витка

ПЭЛШО
0,18

2,3 90 10,0

» J>
L3 Н1-К1 4,5 ПЭЛШО

0,18
— — —



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
мкги

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

и Входная 
контурная 

41 м

Катушка
связи

н-к 20, отвод 
от 5,5 витка

пэлш о
0,18

4,5 90 6,55 Одно
слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h — 19 мм  
d =  6,5 мм

Подстроечный
сердечник из 
феррита марки 

100НН-2, 
d — 2,86 мм  
1 —12 мм,

L2 H1-K1 6,5 ПЭЛШО
0,18

— — —

L4

,

Гетеродин
ная контур

ная 41 м

Катушка
связи

н-к 18,5, отвод 
от 14,5 витка

ПЭЛШО
0,18

4,0 8,5 6,55

То же То же То же
L 3 H1-K1 4,5 ПЭЛШО

0,18
— — —

и Входная 
контурная 

49 м■
Катушка

связи

н-к 24, отвод 
от 7,5 витка

ПЭЛШО
0,1

6,8 90 6,55

ь »
L2 Н1-К1 6,5 пэлш о

0,1
— — —

L4 Гетеродин
ная контур

ная 49 м

Катушка
связи

н-к 22,5, отвод 
от 19,5 витка

пэлш о
0,1

5,2 85 6,55

» 2> 2>
L3 H1-K1 4,5 пэлш о

0,1
— — —



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

н о сть ,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

и Входная 
контурная 
52—75 м

Катушка
связи

н-к 27, отвод 
от 7,5 витка

пэлш о
ОД

8,2 90 6,55 Одно
слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h — 19 мм 
d =  6,5 мм

Подстроечный 
сердечник из 
феррита марки 

100НН-2, 
d — 2,86 мм 
7 =  12 мм

L2 Н1-К1 8,5 пэлш о
0,1

— — —

L4 Гетеродин
ная контур
ная 52—75 л«

Катушка
связи

н-к 26,5, отвод 
от 19,5 витка

пэлш о
0,1

7,0 85 6,55

То же То же То же
L3 Н1-К1 4,5 пэлш о

од
— — —

L2 ■ Гетеродин
ная контур

ная СВ

Катушка
связи

н-к 25x4, отвод 
от 80,5 витка

ПЭВ-1
4X0,06

110 100 1,0

2>

Четырехсек
ционный, 

полистирол, 
h =  19 мм  

d\ — 6,8 мм 
<7 =  4 мм

Подстроечный 
сердечник из 
феррита марки 

600НН-3,
«7 =  2,86 мм 
1 — 14 мм

L1 Н1-К1 4,5 ПЭВ-1
0,12

— — —

L2

]

Гетеродин
ная контур

ная ДВ

Катушка
связи

н-к 42x4 , отвод 
от 138,5 

витка

ПЭВ-1
5x0,06

290 100 1,0

2> То же То же

и H1-K1 12,5 ПЭВ-1
0,12

— —



Продолжение табл. П-2

Обо-
8наче- Наименование Обозначение Число Марка Индук-

тив-
Доброт
ность,

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

ние по катушек выводов витков ность, не верки, намотки и размеры сердечника
схеме мкгн менее Мгц

Блок ПЧ-НЧ

L1 Контурная
ФПЧ ч м

Н-Отв.-К 5Х 2+6Х 2,
ОТВОД

от 14 витка

ПЭЛШО
од

3,8 80 10,7 Одно
слойная,
плотная

L2 Катушка
связи

Н1-К1 1 ПЭЛШО
од

— — —
Четырехсек- Подстроечный

L4
(LS)
<■и з )
(L15)

Контурная 
ФПЧ ч м

н-к 5Х 2+ 6Х 2 ПЭЛШО
од

5,5 80 10,7

То же

ционный, 
полистирол, 

h — 22 м.п 
D =  6,8 мм 
d =  4 мм

сердечник из 
феррита марки 

М100НН, 
d =  2,86 мм 
1 —14 мм

L5
(L9)
(U4)
(L16)

Катушка
связи

Н1-К1 1 ПЭЛШО
од

— — —

L17
Коллектор-

н-к 5Х 2+ 6Х 2 ПЭЛШО
од

5,5 80 10,7

То же То же
L18

ный контур
д д H1-K1 9 ПЭЛШО

од
— — —

L21 Диодный
контур

Н-Отв.-К З х  3+3,5 
(в два 

провода)

ПЭЛШО
од

1,8 80 10,7 2> 2>



Продолжение табл. П-2

Обо
значе
ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L3 Контурнаи 
фильтра ПЧ

н-к 47x4 ПЭВ-2
4x0,06

400 300 0,465 Сек
ционная,
много

слойная,
плотная

Четырех- 
секционный, 
полистирол, 

h — 22 * *
D  =  6,8 мм 
а? =  4 мм

Сердечник ма
логабаритный 
кольцевой из 
феррита марки 

М600НН 
с подстроечным 

сердечником 
из феррита 

той же марки

L6 ФСС1 н-к 25x3 ПЭВ-2
5x0,06

100 120 0,465 То же То ж е То же

L7 ФССП н-к 39x3 ПЭВ-2
5x0,06

250 130 0,465 ъ

L10 ФССШ н-к 39x3 ПЭВ-2
5x0,06

250 130 0,465 » ъ

L11 OCCIV н-к 39x3 ПЭВ-2
5x0,06

250 130 0,465 » 2*

L12 ФПЧ1 н-к 31X3 ПЭВ-2
5x0,06

140 130 0,465 »

L19 Контурная
ФПЧН

н-к 29x3 Г1ЭВ-1
0,1

120 75 0,465

L20 Связи H1-K1 29x3 пэлш о
0,1

120 65 0,465



Продолжение табл. П-2

Обо
значь Наименование Обозначение Число Марка Индук-

тив-
Доброт
ность,

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

кие по катушек выводов витков ность, не верки, намотки сердечника
схеме провода мкгн менее Мгц

«Меридиан-202»
Блок УКВ

и Входная УКВ н - к 5 1/4 м м
0,41

0,2 180 69,0 Одно
слойная, 
шаг 1 мм

Односекцион
ный, полисти

рол,
h — 26 мм 
d — 6 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100ННА12, 
d =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L 3

Контур
УВЧ

н - к 6 1/4 ММ
0,41

0,2 180 69,0 То же

То же

Сердечник 
подстроечный 
из латуни,
</ =  2,86 мм 
1 —14 мм

L 2 Н1-К1 1 3/4 п э л о
0Д5

— — — —

L 5

Контур
гетеродина

н - к 5 1/4 ММ
0,41

0,1 180 80,0 —

2> То же
L 4 H1-K1 1 3/4 ПЭЛО

0,15
— — — —

L6

ФПЧ

Н-Отв.-К 10, в два 
провода

ПЭВГ
0,12

4,5 95 10,7 Секцион
ная, вна- 

вал

Четырехсек
ционный, поли

стирол,
/г =  22 мм 
d — 4,5 мм 

П =  11 мм

То же, но из 
феррита марки 

100ННА12,
</ =  2,86 мм  
/ =  12 ммL7 Н1-К1 3 ПЭВГ

0,12
— — — То же



СО-е»
Продолжение табл. П-2

Обо-
значе- Наименование Обозначение Число Марка Индук-

тив-
Доброт
ность,

Частота
про- Тип Тип, материал Тип и размеры

ние по катушек выводов витков ность, не верки, намотки и размеры сердечника
схеме мкгн менее Мгц каркаса

Блок ПЧ-ЧМ

L2

ФСС1

н -к 26 ПЭВГ
0,23

4,5 100 10,7 Однослой
ная, шаг

0,4 мм Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  29 мм

Сердечник 
подстроечный 
из феррита 

марки 
100ННА12, 

d — 2,86 мм 
Z =  12 мм

и Н1-К1 1 ПЭВГ
0,23

— — — —

L3 Н2-К2 1 ПЭВГ
0,23

— — — —

L4

L5
ФССП

н -к 26 ПЭВГ
0,23

4,5 100 10,7 Однослой
ная, шаг

0,4 мм То же То же
Н1-К1 1 ПЭВГ

0,23
— — — —

L6

ФССШ

н -к 26 ПЭВГ
0,23

4,5 100 10,7 Однослой
ная, шаг
0,4 мм

а Н1-К1 1 ПЭВГ
0,23

— — — —

L8 ФСС1У Н-Отв.-К 26, отвод 
от 23 витка

ПЭВ-2
0,23

4,5 100 10,7 Однослой
ная, шаг 

0,4 мм



Продолжение табл. 77-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L9

1

ФПЧ1

Н-Отв.-КШ 26, отвод 
от 4,5 витка

п э в г
0,23

4,5 100 10,7 Однослой
ная, шаг 

0,4 мм

Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  29 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100ННА12,
«7 =  2,86 мм 
7 =  12 мм

L10 Н1-К1 2 ПЭВГ
0,23

— — —

L11

ФПЧН

Н-Отв.-К 26, отвод 
от 8 витка

ПЭВ-2
0,23

4,5 70 10,7

То же То же То же
и з Н1-К1 14 ПЭВ-2

0,23
— — —

L12 Диодный
контур

Н-Отв.-К 26, в два 
провода

ПЭВ-2
0,23

4,5 70 10,7

Блок ВЧ-ПЧ-АМ

L4

Входная
KBV

Н-Отв.-КШ 14,5, отвод 
от 7,5 витка

ПЭЛО
0,15

2,4 100 11,6 Одно
слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти

рол,
h =  23 мм 
d — 7 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100ННА12,
«7 =  2,86 мм 
7 =  12 мм

L5 Н1-К1 1,5 ПЭЛО
0,15

— — — —

L14 Гетеродинная
KBV

Н-Отв.-К 13,5, отвод 
от 8 витка

ПЭВ-2
0,15

2,1 90 12,0 Одно
слойная,
плотная

То же То же



196 Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
~ мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L6

Входная
KBIV

Н-Отв.-КШ 17,5 отвод 
от 8,5 витка

п э л о
0,15

3,2 90 9,4 Одно
слойная,
плотная

Односекционг 
ный полисти

рол,
h -— 23 jH/M 
d =  7 мм

Сердечник под
строечный па 
феррита марш 

100ННА12, 
d =  2,86 мм 
1=  12 мм

L7 Н1-К1 2,5 ПЭЛО
0,15

— — —

L15 Гетеродинная
KBIV

Н-Отв.-К 14,5, отвод 
от 8 витка

ПЭВ-2
0,15

3,0 90 10,0 То же То же То же

LS

Входная
КВШ

Н-Отв.-КШ 20,5, отвод 
от 7,5 витка

ПЭВ-2
0,15

4,2 80 7,0

2> »
L9 Н1-К1 2,5 ПЭВ-2

0,15
— — —

Lib Гетеродинная
КВ Ш

Н-Отв.-К 19,5, отвод 
от 12 витка

ПЭВ-2
0,15

3,5 90 7,6 » Ь

L10

Входная
KBII

Н-Отв.-КШ 21,5, отвод 
от 6,5 витка

ПЭВ-2
0,15

4,5 70 5,8

»
L1J Н1-К1 4,5 ПЭВ-2 

0,15 •
— —



Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 
провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L17 Гетеродинная
КВН

Н-Отв.-К 22,5, отвод 
от 15 витка

ПЭВ-2
0,15

4,0 80 6,0 Одно
слойная,
плотная

Односекцион
ный, полисти-' 

рол,
h =  23 мм 
d =  7 мм

Сердечник под
строечный из 
феррита марки 

100ННА12, 
о? =  2,86 мм 
1 =  12 мм

L12

Входная

Н-Отв.-КШ 28,5, отвод 
от 8,5 витка

ПЭВ-2
0,15

8,4 70 4,0

То же То же То же
и з KBJ Н1-К1 3,5 ПЭВ-2

0,15
— — —

L1S Гетеродинная
KBJ

Н-Отв.-К 29,5, отвод 
от 18 витка

ПЭВ-2
0,15

6,0 80 4,5 »

L19 Гетеродинная
СВ

Н-Отв.-К 35Х2+30, 
отвод от 
70 витка

ПЭВ-2
0,12

131 80 0,76 Сек
ционная,
внавал

Четырехсек
ционный, по

листирол, 
h =  22 мм
d =  4,5 мм 

D — 11 мм

Подстроечный 
сердечник из 
феррита марки 

600ННА12, 
rf =  2,86 мм 
1 — 12 мм

L20 Гетеродинная
ДВ

Н-Отв.-К 66x2+ 28 , 
отвод от 
132 витка

ПЭВ-2
0,12

48 75 0,76 То ж е То же То же

СО-3
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Продолжение табл. П-2

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
катушек

Обозначение
выводов

Число
витков

Марка 
и диаметр 

провода

Индук
тив

ность,
мкгн

Доброт
ность,

не
менее

Частота
про

верки,
Мгц

Тип
намотки

Тип, материал 
и размеры 

каркаса
Тип и размеры 

сердечника

L21 Фильтр ПЧ н - к 73X3 ПЭВ-2
0,12

850 85 0,465 Сек
ционная, 

внавал
Четырехсек
ционный, по

листирол, 
h — 20 мм 
d =  2,5 мм 

D — 4 мм

Сердечник 
малогабарит

ный кольцевой 
из феррита 

марки 
600ННА12 

с подстроечным 
сердечником из 

феррита 
той же марки

L22

|  ФПЧ

Н-Отв.-К 28X2+30, в 
два провода

ПЭВ-2
0,12

134 65 0,465

3»
L23 Н1-К1 9 ПЭВ-2

0,12
— —

L24 Контурная
ПЧ

Н-К 40x3 ПЭВ-2
0,12

257 70 0,465 »

Магнитная антенна

и Входная СВ Н-Отв.-К 60, отвод 
от 5 витка

ПЭЛ О 
0,15

15 70 2,4 Одно
слойная,

шаг
0,6 мм

Подвижный, 
полистирол, 
1 =  47 мм 

а? =  13,8 мм
Стержень

L3 Входная ДВ Н1-Отв,-
Otb .-K I

3
19X10

ПЭЛО
10X0,07

120 50 0,76 Сек
ционная,
внавал

То же, но 
1 =  41,5 мм 

<1 =  13,8 мм

из феррита 
марки 400НН, 

d — 10 мм 
1 =  200 мм

L2 Связи Н2-К2 15X2 ПЭВ-2
од

— _ _ Одно
слойная,
плотная

То же, но 
1 — 6,8 мм 

<1 =  13,8 мм



витка (в два провода), провод ПЭВ-1, 0,1. В блоке ВЧ-ПЧ ка
тушка согласующего контура КСДВ L3 имеет 7 x 3  витка и на
мотана проводом ПЭЛШО, 0,1, а катушка L4 — соответственно 
30x3  и ПЭВ-2, 0,1. Катушка коллекторного контура L11 намо
тана в четырехсекционном каркасе и имеет 44x4  витка. В ос
тальном характеристики катушек аналогичны установленным 
в приемнике «Океан».

Зарабанный переключатель 
Гетеродинные КВ Гетеродинные ДВ,СВ

Фильтр ПЧ(„Спидолы"), 
ФСС-Л,ФСС-Ш
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Рис. П-8. Распайка выводов катушек радиоприемников типа «Спидо
ла», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»

В приемнике «Океан-205» дроссель СДВ (Д р ), установленный 
па планках П6 и П7 блока КСДВ, имеет 54 (18x3) витка. Харак
теристики остальных катушек, не приведенных в табл. П-2, 
аналогичны соответствующим характеристикам катушек прием
ника «Океан-203». Однако коллекторные катушки диапазонов СВ 
и ДВ на планках П6 и П7 блока КСДВ установлены без экранов.

В приемниках «Спидола-207» и «Спидола-230» намотка всех 
катушек произведена по часовой стрелке. В табл. П-2 указаны 
характеристики катушек приемника «Спидола-207», однако для 
приемника «Спидола-230» данные соответствующих катушек анало
гичны (нумерация катушек должна быть уточнена по принци
пиальной схеме). Вместо броневого чашечного сердечника в катуш-
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ках L3, L6, L7, Ы 0-Ы 2, Ы 9, L20 использован броневой цилинд
рический высотой 12 мм и диаметром 10 мм. Подстроечный сер
дечник для этих же катушек имеет длину 12 мм, а диаметр 2,86 мм.

Блок УКВ

• к  о о  к »

cQo £ 3 3 сО°
фОтв. Hq

о  Н•

Коллекторные ДВ,СВ
-Лй

Блок КСД В 
Гетеродинные ДВ,СВ

Входные КВ
п «

Коллекторные КВ 
"Т niff

Гетеродинные КВ 
Н |------ ~]К1

Рис. П-9. Распайка выводов катушек радиоприемников «Океан» и «Океан-203)

Добротность катушек измеряется при установленном броневом 
сердечнике. Катушки тракта ПЧ AM помещены в алюминиевые 
экраны размером 19,5 X 10,5 X 10,5 мм, а тракта ПЧ ЧМ —

Рпс. ГТ-10. Распайка выводов катушки L1 блока 
УКВ радиоприемника «Океан-203»

19,5 X 11,5 X 11,5 мм. Катушки в блоке УКВ аналогичны 
использованным в приемнике «Океан-205».

В приемнике «Меридиан-202» все катушки (кроме входных 
и гетеродинных тракта AM) намотаны против часовой стрелки.

•К //в
С О о
*0тв. О
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Обмотки катушек L3 и L5 блока УКВ расположены соответственно 
между витками катушек L4 и L6, а обмотка катушек L13 в блоке 
ПЧ-ЧМ — между витками Ы1, Катушки Ы —L13 блока ПЧ-ЧМ

Блок УКВ

приемника «Океан-205»

Входные и гетеродинные КВ

Л— » Н1-
Отв:

Тракт AM 
Бараданный ререключатель

1

/ к М

Гетеродинные ДВ,СВ 
Н о- Н1_
Оте.

Н К
Оте. Н1

К1

Фильтр ПЧ,ФСС 
ФПЧ1

н r~pq А  I 
I

К I___I

°[г
• к

J
Нв

Блок ПЧ-НЧ  
ФСС I

J  Г "7/1 
I

Ф П Ч Е

7 Г
•н

J  
к•

К I------ \К1

•  г1 •hi V<К1

•к //•

•К1У

• н Н1т

Тракт ЧМ 
Блок ПЧ-НЧ

//Г-j/lWS
ТИС! с-

Ч К I-------1К1

•  гЛ •
К УV/гЛ Н1• •

• п  •
К ц»
к г '̂ 'Отв.• Н1•м  i— i

(е два провода)

Рис. П-12. Распайка выводов катушек радиоприемников «Спидола-207»
и «Спндола-230»

намотаны па ребристах каркасах (с фиксированным шагом намотки) 
размером 5,2 X 6,2 мм. Высокочастотные трансформаторы тракта 
ЧМ (блок ПЧ-ЧМ) имеют оригинальную конструкцию: конден
саторы связи и контурные катушки расположены непосредственно
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па каркасе катушек и вместе с ними закрыты общим алюминие
вым экраном размером 26,5 X 16,4 X 16,4 мм. Алюминиевый 
экран катушек L21—L24 блока ВЧ-ПЧ-АМ имеет размеры
21,5 X 11,2 X 11,2 мм. Броневой цилиндрический сердечник 
для этих же катушек имеет высоту 12 мм и диаметр 10 мм, а под
строечный сердечник — соответственно 12 мм и 2, 86 мм.

Блок УКВ

114 J i о. М L5
ВБ O m D , * С ° L 7
1 8  0— j  С L 9
Ц 0 о 3  £___ L11
и г  if т  ш

с?

Рис. П-13. Распайка выводов катушек радиоприемника «Меридиан-202»

В качестве дросселя (Д р) в блоке ВЧ-ПЧ-АМ использован 
унифицированный типа Д1—0,1—2±5% , имеющий следующие 
параметры: индуктивность — 2 м кгн± 5%; добротность — не ме
нее 30; сопротивление постоянному току 1,1 ом\ масса — 1 г .  
Форма дросселя—цилиндрическая; длина — 11мм; диаметр 3,25мм.

Распайка выводов всех катушек рассмотренных приемников 
приведена на рис. П-8—П-13.

Характеристики согласующих и выходных трансформаторов 
приведены в табл. П-3. Вторичные обмотки всех выходных транс
форматоров намотаны в два провода. Магнитопровод трансфор
маторов: Ш8 X 8 мм, материал — сталь тина Э47, лист 0,35 мм. 
Намотка катушек — рядовая многослойная.

2 0 2
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Таблица П-3

Обо
значе

ние по 
схеме

Наименование
трансформатора Обмотка Выводы Число

витков
Марка и диа
метр провода

Сопротивление 
постоянному 

току, ом

Ток холо
стого хода 

(не
более),

ма

Коэффициент
трансформа

ции

«Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»

, Первичная 1 - 2 2200 ПЭВ-2 0,1 205 ±  20 2,0

Т р 1 Согласующий
Вторичная

3 - 4 480 ПЭВ-2 0,14 30,5 ±  3,1 — 2,1-2,5

4 - 5 480 ПЭВ-2 0,14 34 ±  3,4 —

Первичная
3 - 4 350 ПЭВ-2 0,18 11 ±  1,1

24,0
Т р 2 Выходной 4 - 5 350 ПЭВ-2 0,18 12,7 ±  1,3 7,3—7,9

Вторичная 1,6-2,7 9 2 X 2 ПЭВ-2 0,29 0,6 ±  0,06 —

«ВЭФ-12»

Первичная 1 - 2 1700 ПЭЛ 0,12 125 ±  10 3,0

Т р 1 Согласующий
Вторичная

3 - 4 500 ПЭЛ 0,12 47 ±  4,7 — 1,55-1,85

4 - 5 500 ПЭЛ 0,12 52 ±  5,2 —

Первичная
3—4 350 ПЭЛ 0,18 12 ±  1,1

24,0
Т р 2 Выходной 4 - 5 350 ПЭЛ 0,18 13,7 ±  1,4 6,5-7,1

Вторичная 1,6—2,7 102x2 ПЭЛ 0,29 0,7 +  0,07 —



204 Продолжение табл. П-3

Обо
значе

ние ПО 
схеме

Наименование
трансформатора Обмотка Выводы Число

витков
Марка и диа
метр провода

Сопротивление 
постоянному 

току, ом

Ток холо
стого хода 

(не
более),

ма

Коэффициент
трансформа

ции

«ВЭФ-201», «ВЭФ-202»

Первичная
1 - 2 1498 ПЭЛ 0,12 125 ±  10 4,0

Т р 1 Согласующий 3 - 4 440 ПЭЛ 0,12 45 ±  4,5 — 1,55-1,85

Вторичная 4 - 5 440 ПЭЛ 0,12 47 +. 4,7 —

Первичная
3 - 4 320 ПЭЛ 0,18 12,4 ±  1,1

24,0
Т р 2 В ы х о д н о й 4 - 5 320 ПЭЛ 0,18 13,9 ±  1,4 6,0—6,6

Вторичная 1,6-2,7 102x2 ПЭЛ 0,25 1,07 ±  0,06 —

«Спидола-207», «Спидола-230»

Первичная
3 - 4 207 ПЭЛ 0,29 2,7 ±  0,3

24,0
Т р 2 Выходной ТВ-207 4 - 5 207 ПЭЛ 0,29 3,2 ±  0,4 5,5-6 ,0

Вторичная 1,6-2,7 102x2 ПЭЛ 0,29 0,6 ±  0,05 —



Измерение тока холостого хода производится при напряжении 
50 в с частотой 500 гц. Измерение коэффициента трансформации 
проводится при напряжении 10 в с частотой 500 гц для согласую
щих трансформаторов и соответственно 20 в, 500 гц — для выход
ных.

Для приемников «Спидола-207» и «Спидола-230» согласующий 
трансформатор (ТП-207) по своим характеристикам и конструк
ции аналогичен согласующему трансформатору «ВЭФ-201».

Рис. П-14. Распайка выводов согласующего (а) и выходного (б) трансформа
торов радиоприемников типа «Спидола», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201», ВЭФ-202», 

«Спидола-207» и «Спидола-230»

Распайка выводов трансформаторов приведена на рис. П-14.
В приемнике «Океан-205» для обеспечения возможности пита

ния от сети переменного тока силовой трансформатор типа ТС-4-1. 
Первичная обмотка этого трансформатора имеет 4000 витков 
(отвод от 2310 витка) намотанных проводом ПЭВ-2, 0,11; вторич
ная обмотка: 300 витков, провод ПЭВ-1, 0,29. Тип намотки — 
рядовая, плотная. Сопротивление обмотки постоянному току: 
первичная — 727 ом, вторичная — 55 ом. Магнитопровод транс
форматора: пакет ШЛ 25,5 X 16 мм; сталь типа Э310—Э330, 
толщина ленты 0,35 мм.

П р и л о ж е н и е  3

Устройство и технические характеристики 
пьезокерамических фильтров

В полосовых фильтрах радиовещательных приемников соб
ственное затухание растет в зависимости от уменьшения доброт
ности и полосы пропускания. Поэтому улучшение характеристик 
селективности — повышение коэффициента прямоугольности и 
снижение собственного затухания в полосе пропускания дости
гается уменьшением потерь в элементах фильтра. В приемниках 
в тракте AM с промежуточной частотой 465 кгц получение фильт
ров с высокой добротностью и малыми габаритами возможно 
при использовании пьезокерамических резонаторов. Такие резо
наторы имеют добротность от 300—500 до нескольких тысяч.
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В приемнике «Меридиан-202» используется пьезокерамический 
фильтр типа ПФ1П-2. Этот фильтр имеет кривую селективности, 
близкую к идеальной.

Резонаторы фильтра выполнены из метаниобатов свинца и 
бария (материал типа КНБС-47) и имеет форму дисков диаметром 
5,8 мм и толщиной 0,5—1 мм. Каждый резонатор может быть 
представлен двухполюсной эквивалентной схемой, состоящей 
из двух параллельных ветвей: первая — индуктивность, оми
ческое сопротивление, емкость; вторая — емкость. Для обеспе
чения необходимой селекции резонаторы соединяются в звенья, 
каждое из которых имеет одно поперечное и два продольных 
плеча. Оба эги плеча работают в резонансе напряжения. После
довательно соединенные звенья образуют многозвенный цепо
чечный фильтр. Фильтр ПФ1П-2 содержит четыре таких звена 
и обладает следующими техническими характеристиками:

Средняя полоса полосы пропускания / ср, кгц . , . .
Ширина полосы пропускания A_F =  /2+ / i на уровне

6 дб, к г ц ........................... ... ..............................................
Неравномерность затухания в полосе пропускания

(не менее), д б ...................................................................
Затухание на частотах от 445 кгц до f l — 5 кгц и от

/ 3 —j— 5 кгц до 485 кгц, более, д б ..................................
Затухание на частотах от 430 до 445 кгц и от 485

до 500 кгц, более, д б ......................................................
Номинальное значение нагрузочных сопротивлений, 

ом:
со стороны в х о д а .........................................................
со стороны в ы х о д а ......................................................

Размеры, м м ..........................................................................
Масса, г .................................................................................

465 +  2,0 
— 1,8

8,5—12,5

2,0

40

8,0

1200 ±  15% 
600 ± 1 5 %  

4 4 X 3 7X 1 2  
10

Вход фильтра указывается специальной точкой или цифрой 1.
Необходимо отметить, что пьезокерамический фильтр имеет 

монотонно возрастающую характеристику затухания. Этот недо
статок приводит к тому, что фильтр не обеспечивает достаточной 
фильтрации частоты гетеродина при использовании в тракте 
ПЧ резистивных усилителей. Усиленное последующими кас
кадами напряжение гетеродина детектируется и по цепи АРУ 
попадает на базу транзистора регулируемого каскада. Это воз
действие гетеродина снижает усиление тракта ПЧ и ухудшает 
работу системы АРУ за счет частичной потери авторегулировки 
принимаемым сигналом, уровень которого становится соизмеримым 
с величиной паразитного сигнала гетеродина. Этот недостаток 
преодолевается использованием дополнительного резонансного 
контура с полосой пропускания 25—30 кгц, который включается 
между преобразователем частоты и УПЧ1. Он одновременно выпол
няет две функции: согласование импедансов фильтра и преоб
разователя и улучшение фильтрации в полосе задержания.
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