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ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране осуществляется величественная про
грамма коммунистического строительства, предусматри
вающая интенсивное развитие всех отраслей науки и тех
ники.

Исключительно важную роль играет при этом радио, 
без которого уже невозможно представить современную 
жизнь.

Радиотехника используется во всех отраслях народ
ного хозяйства и военном деле, в науке, технике и меди
цине. Радио — важнейшее и незаменимое средство идео
логической, воспитательной и культурно-массовой рабо
ты. Особенно широко используется радио как средство 
связи. Современная отечественная аппаратура обеспечи
вает радиосвязь с самыми отдаленными районами нашей 
страны и со всеми точками земного шара, с самолетами, 
космическими кораблями и океанскими лайнерами, по
лярными радиоцентрами, научными дрейфующими стан
циями «Северный полюс», с Антарктидой. Успех совет
ских экспедиций, проведенных в последние годы, был 
в значительной степени обеспечен благодаря радио.

Имена советских ученых, конструкторов, инженеров, 
связанных с радиотехникой и радиосвязью, широко изве
стны не только в нашей стране, но и во всем мире. Путь 
многих из них начинался с радиолюбительства, с радио
спорта.

Радиолюбительство и радиоспорт — это массовая 
школа подготовки рлдиоспециалистов для различных от
раслей народного хозяйства и Советской Армии. Опыт
ный радиолюбитель в короткий срок овладеет любой 
радиостанцией и самым сложным радиоэлектронным уст
ройством.

Наиболее многочисленный отряд радиолюбителей 
всегда составляли и составляют пионеры и школьники.



Они занимаются радиоделом в кружках станций и клу
бов юных техников, Дворцов и Домов пионеров, детских 
и юношеских спортивно-технических школ, общеобразо
вательных школ и самостоятельно дома. Ребята изучают 
телеграфную азбуку, собирают приемники и радиоузлы, 
работают на радиостанциях, радиофицируют школы и 
пионерские лагеря, организуют и проводят выставки и 
слеты, различные соревнования по радиоспорту. Коман
ды юных связистов обязательно участвуют в военно- 
спортивных играх «Зарница» и «Орленок», отлично вы
полняют поставленные перед ними задачи.

Радиолюбительство полезно и увлекательно. Занима
ясь им, ребята овладевают основами электротехники и 
радиотехники, изучают устройство радиостанций, приоб
ретают практические навыки для дальнейшей трудовой 
деятельности. Настоящему радиолюбителю требуются 
серьезные знания по физике, химии, географии, русскому 
и родному языкам. Поэтому в школе надо учиться так, 
чтобы хорошо владеть ими, иметь широкий технический 
и культурный кругозор.



Г л а в а  1 
РАДИО, РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО 
И РАДИОСПОРТ

Наша страна — родина радио
Одно из величайших открытий науки и техники — ра

дио. Его изобретателем был великий русский ученый 
Александр Степанович Попов. Он родился 16 марта 
1859 года на Урале, в поселке Турьинские Рудники (.ны
не г, Краснотурьинск Свердловской области). Еще в дет
стве и юности А. С. Попов строил различные модели 
и физические приборы. В 1877 г. уехал продолжать об
разование в Петербург, где успешно выдержал экзамены 
в университет и был зачислен на физико-математический 
факультет.

В 1882 г. А. С. Попов блестяще окончил университет 
и был оставлен в нем для подготовки к научной деятель
ности. Вскоре его пригласили работать преподавателем 
физики и электротехники в Минном офицерском классе 
в г. Кронштадте. В 1895 г. А. С. Попов одержал круп
ную научную победу. Опираясь на достижения русской 
науки и техники, он сконструировал прибор для приема 
электромагнитных волн, который и стал первым радио
приемником. 7 мая 1895 г. А. С. Попов выступил на за 
седании Русского физико-химического общества с 
докладом, где и продемонстрировал свой приемник з 
действии. Этот день вошел в историю мировой науки и 
техники как день рождения радио— величайшего изо
бретения человечества.

А. С. Попов неустанно совершенствовал' свое изобре
тение и в короткий срок добился больших успехов. 
В 1897 г. во время опытов по организации радиосвязи 
на кораблях флота он обнаружил, что радиосвязь между 
двумя кораблями нарушается в момент прохождения 
между ними третьего корабля. Так было открыто явле
ние отражения электромагнитных волн, которое позднее 
легло в основу радиолокации.



В 1900 г. аппараты А. С. Попова были использованы 
для связи с броненосцем «Генерал-адмирал Апраксин», 
который сел на мель в Финском заливе у острова Го- 
гланд, а также при спасении 17 рыбаков, унесенных в 
море на оторвавшейся льдине.

Благодаря переданной радиограмме ледокол «Ер
мак» вышел к льдине и спас рыбаков. Вскоре и броне
носец был снят с мели. Вот так впервые была использо
вана линия радиосвязи на практике,— дальность связи 
составляла 45 км. А в 1901 г. радиосвязь в реальных 
корабельных условиях проводилась уже на расстоянии 
148— 150 км.

В Кронштадте А. С. Попов прожил 18 лет. С этим 
периодом жизни связаны все его основные изобретения 
и работы по оснащению флота и армии радиосвязью. 
В процессе своих исследований он много выступал с до
кладами перед научной общественностью.

В знак большого уважения к заслугам изобретателя 
радио комитет Международной электротехнической вы
ставки в Париже в 1900 г. наградил А. С. Попова По
четным дипломом и большой золотой медалью. А в сле
дующем году его пригласили в Петербургский электро
технический институт на должность профессора физики. 
Здесь он продолжал руководить изготовлением и уста
новкой радиостанций, готовил радистов для их обслужи
вания.

В октябре 1905 г. А. С. Попов был избран директором 
электротехнического института и возглавил прогрессив
ную часть профессуры, которая боролась с репрессиями 
царского правительства.

Короткая, но яркая жизнь А. С. Попова оборвалась 
13 января 1906 года. Он внезапно скончался на сорок 
седьмом году жизни.

Советский народ по достоинству оценил заслуги ге
ниального русского изобретателя и ученого. В нашей 
стране широко отмечалось 50-летие со дня изобретения 
радио. Учитывая большую роль радио, Советское прави
тельство 2 мая 1945 года приняло постановление о том, 
чтобы 7 мая ежегодно отмечать как День радио. Была 
также учреждена и золотая медаль имени А. С. Попова, 
присуждаемая советским и зарубежным ученым за вы
дающиеся работы в области радио. Тогда же был ут
вержден знак «Почетный радист», которым награждают



ся лица, способствующие развитию радио своими до
стижениями в области науки, техники, производства и 
радиолюбительства.

Создатель Советского государства В. И. Ленин при
давал большое значение радио и часто пользовался им, 
особенно в тех случаях, когда нужно было срочно до
вести до сведения народа важные сообщения.

С помощью радио распоряжения из Смольного при
нимали боевые корабли Балтики, полевые радиостанции 
частей на фронте. 7 ноября 1917 г. в 10 часов радио
станция крейсера «Аврора» сообщила всему миру под
писанное В. И. Лениным обращение «К гражданам Рос
сии». В нем говорилось о переходе государственной 
власти в руки Советов рабочих и солдатских депута
тов.

12 ноября 1917 г. по радио было передано подписан
ное В. И. Лениным обращение к народу. В нем сообща
лось о создании Советского правительства и принятых 
съездом Советов исторических декретах о мире и земле. 
По указанию В. И. Ленина радио с ноября 1917 г. впер
вые в истории стало широко использоваться для инфор
мации населения. В возможности передачи по радио че
ловеческой речи В. И. Ленин первым увидел новое сред
ство просвещения трудящихся.

В первые месяцы Советской власти средства связи 
находились в состоянии полной разрухи. В. И. Ленин 
проявлял постоянную заботу о развитии отечественной 
радиотехники, с присущей ему гениальной прозорливо
стью предвидел великое будущее радио. В 1918— 1920 гг. 
по его инициативе были приняты важные постановления 
по развитию радиопромышленности и радиосвязи.

В декабре 1918 г. В. И. Ленин подписал Положение 
об организации Нижегородской радиолаборатории, кото
рая сыграла большую роль как организующий центр, 
объединивший вокруг себя научно-технические кадры и 
радиопромышленность Советского Союза. Возглавил л а 
бораторию профессор М. А. Бонч-Бруевич, крупнейший 
радиоспециалист того времени.

При непосредственной поддержке В. И. Ленина 
в 1919 г. в радиолаборатории были проведены опыты по 
радиотелефонии и успешные пробные радиовещательные 
передачи, здесь были разработаны передатчики, прием
ники, налажен серийный выпуск радиоламп, антенных



устройств и другой техники связи, оказывалась помощь 
в развитии радиолюбительства.

В 1919 г. по решению Советского правительства в 
Москве начинается строительство мощной радиостанции 
для постоянной связи с окраинами страны. Успехи нашей 
радиопромышленности и специалистов связи позволили 
к началу 1920 г. практически решать вопросы использо- 
сания радио в политической и культурной жизни рес
публики.

Высокая ленинская оценка научных достижений Ни
жегородской радиолаборатории нашла свое выражение 
в письме В. И. Ленина от 5 февраля 1920 г. Обращаясь 
к М. А. Еонч-Бруевичу, он писал: «Пользуюсь случаем, 
чтобы выразить Вам глубокую благодарность и сочув
ствие по поводу большой работы радиоизобретений, ко
торую Вы делаете. Газета без бумаги и «без расстоя
ний», которую Вы создаете, будет великим делом» *.

Многие радиоспециалисты, работавшие в Нижегород
ской радиолаборатории, впоследствии стали ведущими 
представителями советской радиотехники, видными дея
телями радиосвязи.

Забота В. И. Ленина о развитии радиосвязи помогла 
советским ученым и инженерам заложить основы заме
чательных достижений радиотехники наших дней.

Организация радиолюбительского движения в СССР
По почину нижегородцев в 1922 г. начали создаваться 

радиокружки в Москве и Московской области, здесь 
впервые в стране была организована секция коротких 
волн. Создается первый радиокружок в Петрограде, а 
в 1923 г. кружки радиолюбителей организуются в раз
личных городах Советского Союза.

В начале 20-х годов радиолюбители провели важные 
наблюдения над распространением радиоволн. До этого 
времени для связи использовались только длинные вол
ны, что требовало громоздкого и дорогостоящего обору
дования. Однако первые же эксперименты доказали при
годность коротких волн для дальних и сверхдальних ра
диосвязей.

‘ Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 51, с. 130.



Первую радиостанцию на коротких волнах построили 
радиолюбители из Нижнего Новгорода Ф. А. Лбов  и
В. М. Петров. В январе 1925 г. ее сигналы были услы
шаны в Месопотамии (ныне Ирак) на расстоянии 
3500 км. Начинают работу на коротких волнах сотни эн
тузиастов.

В 1924 г.. в Москве было создано Общество друзей 
радио РСФСР (О Д Р), ставшее с 1926 года всесоюзной 
организацией. Начал издаваться журнал «Радио —■ 
всем», переименованный затем в «Радиофронт». В 1931 г. 
он объединился с журналом «Радиолюбитель», после 
чего начал выходить под названием «Радио».

Разрозненные радиолюбители стали объединяться в 
секции и начали получать позывные на коротковолно
вые радиостанции. Первые официальные соревнования 
коротковолновиков в нашей стране были проведены 
в сентябре 1927 г., а в начале 1928 г. состоялись первые 
международные соревнования с испанскими радиолюби
телями.

Радиолюбители не остались в стороне и от радио
фикации страны. Они собирали радиоузлы, прокладывали 
трансляционные линии в самые отдаленные уголки 
нашей Родины. Трудно перечислить все сферы деятель
ности радиолюбителей в те годы. Они работали связи
стами на лесосплавах, участвовали в освоении Главного 
Северного морского пути, устанавливали первые радио
станции в Арктике, поднимались на вершины гор.

С 1935 г. радиолюбительство возглавил Всесоюзный 
комитет по радиофикации и радиовещанию при Совете 
Народных Комиссаров СССР, а работу с коротковолно
виками — Осоавиахим (Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству).

После Великой Отечественной войны руководство ра
диолюбительством было возложено на Всесоюзное доб
ровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ СССР), предшественником которого был 
Осоавиахим.

В 1935 г. были проведены Первые Всесоюзные радио
телефонные соревнования. В дальнейшем такие соревно
вания стали очень популярными. Во всех республиках 
и областях создавались секции коротких волн.

Активное участие принимали радиолюбители в обще
ственной жизни нашей страны. Они обеспечивали связью



кроссы, военизированные игры и переходы. В 1938 г. 
большая группа коротковолновиков за отличное выпол
нение заданий правительства была награждена ордена
ми и медалями СССР.

Радиолюбительство в нашей стране за короткий срок 
прошло путь от одиночек и малочисленных кружков до 
многотысячного движения, стало массовой школой под
готовки кадров.

Радио в Великой Отечественной войне
К началу Великой Отечественной войны наши войска 

располагали по тому времени большим количеством ра
диосредств. Основными типами радиостанций были РБ, 
5АК, ПАК, 6ПК. Имелись также более мощные радио
станции, которые обеспечивали дальность действия до 
9 тыс. км как в телефонном, так и в телеграфном ре
жимах работы на коротких волнах.

Радио в годы войны являлось средством управления 
войсками на суше, на море и в воздухе. Оно обеспечива
ло надежную радиосвязь в наступлениях, при форсиро
вании рек, при десантных операциях, позволяло управ
лять войсками, действующими в тылу противника, под
держивать связь с партизанами.

Со знанием дела обслуживали боевую технику радис
ты, прошедшие подготовку в клубах и кружках. Их на
ходчивость и мастерство высоко ценило командование.

Радиосвязь широко применялась в боях под Курском 
и Сталинградом, при форсировании Днепра, при осво
бождении Украины, Белоруссии, Прибалтики и во всех 
наступательных операциях Советской Армии.

В боевых действиях использовалось большое количе
ство радиостанций. В Сталинградской битве работало 
около 9 тыс., а в частях Советской Армии, освобождав
ших Белоруссию в 1944 г., насчитывалось свыше 27 тыс. 
радиостанций. В исторической Берлинской операции их 
было еще больше.

В течение 900 дней блокады Ленинграда радио было 
единственным средством связи города-героя со всей 
страной. По радио передавали правительственные сооб
щения и распоряжения, приказы командования, прини
мали и передавали различные радиограммы.

Много военных радистов было направлено в парти



занские отряды. Радио служило основным и очень часто 
единственным средством связи с партизанами. Оно обес
печивало связь с «Большой землей», позволяло опера
тивно оказывать помощь вооружением, обмундировани
ем и медикаментами.

Бывшие радиолюбители на оккупированной врагом 
территории своими руками собирали и ремонтировали 
приемные устройства, принимали передачи из столицы 
нашей Родины — Москвы и распространяли сообщения 
Советского информбюро среди населения.

В годы войны наша армия насчитывала тысячи от
личных радистов, заслуги которых были высоко оценены 
Родиной. За проявленный героизм и боевые подвиги 
82 радиста были удостоены высшей награды — звания 
Героя Советского Союза.

В боевых эпизодах Великой Отечественной войны есть 
много примеров взаимной выручки, бдительности, про
явленной радистами, их умения хранить военную и го
сударственную тайну.

29 июня 1942 г. совершила свой героический подвиг 
отважная радистка Елена Стемпковская. Молодая де
вушка добровольно ушла защищать Родину. Около села 
Зимовеньки Больше-Троицкого района Белгородской об
ласти под непрерывным огнем врага Елена шесть суток 
не отходила от радиостанции. Она поддерживала непре
рывную связь с командованием, корректировала огонь 
наших частей. Когда фашистам удалось прорваться к ха
те, где находилась радиостанция, юная радистка пустила 
в ход гранаты, а трех гитлеровцев застрелила из авто
мата. Героически погибла и сама Елена. За мужество и 
отвагу Елене Стемпковской было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

При форсировании Днепра недалеко от местечка Ра- 
дуль Черниговской области вместе с войсками переправ
лялся радист сержант Иван Колодий. Снаряд разорвал 
его лодку, а сам он был ранен. Напрягая последние си
лы, радист вплавь добрался до берега и под огнем врага 
установил связь с артиллеристами, которые поддержива
ли пехоту с левого берега. Иван Колодий несколько раз 
терял сознание, но не оставил поля боя. За этот подвиг 
отважный радист был удостоен звания Героя Советско
го Союза. За отличное выполнение заданий по обеспече
нию радиосвязью наших войск это высокое звание было



присвоено радиолюбителям Евгению Кравцову, Василию  
Смирнову, Василию Солдатенко, Хамиту Гадельшину  и 
другим.

И в послевоенные годы радисты Советской Армии 
верны традициям суровых лет войны.

Широко применяется радио в современной армии, 
флоге и авиации. Каждый род войск Советской Армии 
имеет свои радиостанции. Наряду с переносными войска 
связи оснащены мощными радиостанциями, которые раз
мещаются на нескольких машинах.

В военном деле радио применяется не только для 
связи. Радиопеленгаторы, радиолокаторы, радиомаяки, 
миноискатели и другие установки созданы с широким 
использованием радио. Радиоволны помогают охранять 
границы страны. Едва только вражеский самолет при
близится, радиоволна тут же отразится от него, как луч 
света от зеркала, и сообщит об этом людям. Ни темнота, 
ни дождь, ни туман не укроют врага.

Наведение с большой точностью управляемых ракет 
на цели, прицельное бомбометание ночью, посадка само
летов с помощью приборов, управление на расстоянии 
торпедами и танками, взрывы на расстоянии, сверхдаль
няя радиосвязь, в том числе и подводная,— все это по
зволяет делать радиоэлектронная техника сегодняшнего 
дня.

Профессия военного радиста сложна и почетна. Он 
должен знать радиоэлектронику и топографию, быть от
личным оператором, хорошо ориентироваться в эфире, 
быть выносливым и закаленным.

Радио в народном хозяйстве
Советские радиолюбители являются инициаторами 

применения радио в различных областях народного хо
зяйства. Об этом свидетельствуют экспонаты радиолю
бительских выставок в Москве, Киеве и других городах.

Многие видные ученые, внесшие большой вклад в раз
витие советской радиоэлектроники, начинали свой путь 
в радиолюбительских кружках. Среди них известные не 
только в Советском Союзе, но и во всем мире М. А. Бонч- 
Бруевич, В. К. Лебединский, М. В. Шулейкин, В. П. Во
логдин, А. И. Берг, В. И. Сифоров, А. Л. Минц, В. А. Ко
тельников, Б. А. Введенский и другие.



Успехи в радиопромышленности создали условия и 
для широкого развития радиовещания в СССР. Сейчас 
жители нашей страны имеют возможность принимать 
передачи Центрального радиовещания по шести програм
мам, которые почти круглосуточно передаются в эфир. 
Кроме того, ведется местное вещание на национальных 
языках.

Широкое распространение получают фототелеграф и 
видеотелефон. Передача чертежей, рисунков, фотографий 
облегчает и ускоряет решение различных задач в про
мышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

Далеко шагнуло вперед и телевидение. Передачи из 
Москвы и других городов СССР смотрят миллионы лю
дей не только в нашей стране, но и за рубежом. В на
стоящее время очень распространено цветное телевиде
ние.

К 50-летию Великого Октября, в 1967 г. в Москве 
была введена в эксплуатацию радиотелевизионная пе
редающая станция с железобетонной мачтой высотой 
533 м, а после ее увеличения высота антенны стала 
536 м. В это же время вступил в строй и самый боль
шой в мире Останкинский телевизионный центр. Их со
здатели удостоены Ленинской и Государственной премий 
СССР.

Высота металлической телевизионной башни в столи
це Украины — Киеве 380 м. С 1968 г. киевский телецентр 
начал передачу цветных программ. Ежедневно в кварти
рах трудящихся нашей страны зажигаются тысячи го
лубых экранов.

Большое значение приобретает радиорелейная связь. 
Вдоль трассы устанавливаются высокие мачты с направ
ленными антеннами и приемо-передающие ультракорот
коволновые станции, которые принимают, усиливают и 
автоматически передают радиосигналы дальше. Расстоя
ния между радиостанциями — от 50 до 70 км. Радиоре
лейная связь применяется для многоканальной передачи 
телеграфных, телефонных и телевизионных сигналов, для 
междугородней связи, обслуживания железнодорожного 
транспорта и т. д. В работе она очень устойчива незави
симо от времени суток, времени года и других внешних 
условий.

Важное место в современной радиотехнике занимает 
радиолокация, которая дает возможность обнаруживать



и определять нахождение объектов на суше, на воде и 
в воздухе. Радиолокаторы используются для обеспечения 
безопасности полетов самолетов, регулирования автомо
бильного движения. Их применяют в угольной промыш
ленности, астрономии, геологии, на строительстве, в рыб
ных промыслах, медицине, в поисках повреждения под
земного кабеля и т. д.

Радиовысотомеры и радиокомпасы позволяют экипа
жам самолетов определять высоту полета и направление 
на принимаемые радиостанции.

Связь с морскими и речными судами можно поддер
живать только по радио, поэтому радиостанциями теперь 
оборудуются все суда, а с помощью подводного телеви
дения их обследуют на плаву.

По радио можно управлять машинами. Благодаря 
применению специальных радиоламп, транзисторов и 
микросхем созданы «читающие» станки, которые обра
батывают изделие прямо по чертежу, без помощи чело
века. Станки с программным управлением, автоматизи
рованные линии — эти понятия стали обычными для со
ветского человека.

Широко внедряется радиотехника в сельском хозяй
стве. На полях нашей страны используется много радио
станций, а в ближайшие годы их количество возрастет. 
Очень популярны в совхозах и колхозах страны станции 
связи «Волна». Как правило, они устанавливаются в 
правлениях хозяйств и дают возможность передавать и 
принимать непосредственно с полей оперативную инфор
мацию.

Радиоэлектронную автоматику все шире применяют 
при переработке сельскохозяйственной продукции, хра
нении семян, овощей, фруктов и других культур. Такие 
устройства позволяют контролировать качество продук
ции, чистоту обработки, влажность, процесс сушки, ре
жимы вентилирования. Чтобы ускорить рост растений и 
семян и придать им новые качества, используют облуче
ние их радиоволнами.

Все шире применяется различная медицинская радио
электронная аппаратура. Так, например, электрокардио
граф — прибор для исследования деятельности сердца. 
Радиотехническими аппаратами убивают различные 
вредные микробы и бактерии, стерилизуют пищевые про



дукты, лечат при обмораживании и воспалительных про
цессах.

С давних пор медицина пользуется рентгеновским ра
диоэлектронным аппаратом. Все большее применение 
получают полупроводниковые термометры, которые цен
ны тем, что показывают температуру моментально. 
Большую помощь оказывает медикам и электронный 
микроскоп. А радиостанции, установленные в машинах 
скорой помощи, улучшают обслуживание населения.

На железнодорожном транспорте радиосвязь исполь
зуется при сортировке вагонов и для связи поездов с де
журным по станции. На крупных стройках, в лесном 
хозяйстве, при погрузке и разгрузке применяются лег
кие переносные радиостанции, обеспечивающие надеж
ную радиосвязь.

Радиоэлектроника позволяет создать радиотелескопы 
для изучения самых отдаленных планет и звезд. При по
мощи радио определяют состояние атмосферы на боль
ших высотах, что очень важно для правильного и свое
временного предсказания погоды. Автоматические ра
диостанции устанавливаются в труднодоступных местах, 
и они в течение многих лет передают оттуда сводки по
годы.

Геологоразведывательные поисковые партии имеют 
приемо-передающие станции для связи с базами, раз
ведки ценных ископаемых и т. д.

Радиостанциями снабжаются машины таксомоторных 
парков, пожарные машины.

Механизмы, приборы, радиостанции, новые машины, 
частью которых является радиоэлектроника, требуют от 
людей, имеющих с ними дело, хорошего знания основ 
радиотехники и радиосвязи, умелого применения этих 
знаний в народном хозяйстве.

Ради® и космос
Высокий уровень развития радиоэлектроники дал 

возможность советским ученым осуществить успешные 
запуски искусственных спутников Земли и полеты пи
лотируемых космических кораблей. Один за другим ушли 
в межпланетное пространство спутники, лаборатории, ис
кусственные планеты, корабли с живыми существами. 
Достижения советской радиоэлектроники позволили



человечеству ознакомиться с невидимой стороной Луны, 
познать многие тайны космоса.

Радиолюбители стали помощниками ученых. Они 
принесли большую пользу науке, участвуя в наблюде
ниях за сигналами советских искусственных спутников 
Земли. Материалы их радионаблюдений, по отзывам 
ученых, дали ценные сведения о распространении радио
волн в верхних слоях атмосферы.

Самый значительный и радостный день в истории кос
монавтики— 12 апреля 1961 года. В этот день весь мир 
аплодировал подвигу гражданина СССР, коммуниста, 
летчика Военно-воздушных Сил Юрия Алексеевича Га
гарина , совершившего первый в мире космический полет 
по орбите вокруг Земли на корабле «Восток». Впервые 
в истории человечества радиосвязь вышла за пределы 
земного шара — в космос.

Во время полета Ю. А. Гагарина была установлена 
и постоянно поддерживалась радиосвязь с Землей в 
телефонном и телеграфном режимах. Космонавт пере
давал свои наблюдения, показания приборов, принимал 
команды с Земли на коротких и ультракоротких вол
нах.

Оценивая радиосвязь корабля с Землей, Юрий Алек
сеевич говорил: «По радио я держал связь со своей лю
бимой Родиной, а поэтому все время был в хорошем на
строении и чувствовал себя прекрасно. Для меня это 
была большая моральная поддержка».

В августе 1961 г. был выведен на орбиту космический 
корабль «Восток-2», пилотируемый Г. С. Титовым. По
лет длился 25 ч. 11 мин. и все это время поддержива
лась бесперебойная радиосвязь с Землей. В последую
щих полетах космических кораблей радиосвязь с Землей 
совершенствовалась.

В августе 1962 г. космонавты А. Г. Николаев и 
П. Р. Попович первыми осуществили двустороннюю ра
диосвязь между космическими кораблями «Восток-3» и 
«Восток-4», которые находились в полете. Во время их 
многодневного группового полета советским телевидени
ем впервые были осуществлены передачи непосредствен
но из космоса, и телезрители могли наблюдать космо
навтов в состоянии невесомости. Было положено начало 
космическому телевидению, или, как его еще называют, 
космовидению.



Первую радиопередачу с поверхности Луны приняли 
в СССР 3 февраля 1966 г. Ее осуществила автоматиче
ская станция «Луна-9». Впервые в истории космонавтики 
в ноябре 1970 г. на Луну была доставлена и приступила 
к научным исследованиям советская передвижная авто
матическая лунная станция «Луноход-1», управляемая 
с Земли. Она была оборудована научной аппаратурой, 
приборами радиосвязи и телевизионного управления. 
В январе 1973 г. на Луну была доставлена автоматиче
ская станция «Луноход-2», которая продолжала иссле
дования лунной поверхности и имела надежную связь 
с Землей.

Все наши летчики-космонавты — отличные радисты. 
На одной из пресс-конференций корреспондент задал
А. Г. Николаеву и П. Р. Поповичу вопрос: «Знают ли 
космонавты азбуку Морзе и могли бы они в случае не
обходимости ею воспользоваться?» они ответили: «Знаем, 
вполне достаточно для того, чтобы сообщить в любую 
точку земного шара о своем состоянии».

Особенно большую роль играет радиосвязь в процес
се создания орбитальных станций. Благодаря различным 
командам, которые передаются по радио, было проведе
но много стыковок пилотируемых кораблей «Союз» и ав
томатических грузовых кораблей «Прогресс» к станции 
«Салют-6». Кроме советских космонавтов, в них при
нимали участие и представители Чехословакии, Польши, 
Германской Демократической Республики и других 
стран.

Спутники связи оказались весьма эффективными для 
организации телефонно-телеграфной связи, а также пе
редачи телевизионных программ. Кроме того, благодаря 
им можно выйти на связь с корреспондентами, которые 
находятся в труднодоступных районах.

В нашей стране создана сеть приемных станций «Ор
бита» для приема телевизионных программ, транслируе
мых через искусственные спутники Земли «Молния-1». 
Спутники системы «Метеор» регулярно сообщают дан
ные для метеорологической службы. Через спутники 
связи осуществляются передачи фотокопий газет.

Успешно расширяется система «Интерспутник». Уже 
работают наземные станции в городах Гаване, Улан- 
Баторе, Праге, Берлине, Софии, Варшаве, с помощью 
которых через советские спутники можно обмениваться



программами телевидения и радиовещания, осуществлять 
телефонную и телеграфную связь.

Благодаря быстро развивающейся отечественной кос
монавтике, радиолюбители получили возможность уста
навливать радиосвязь через искусственные спутники 
Земли, на которых смонтированы радиоретрансляторы, 
работающие на частотах любительских диапазонов. 
В октябре 1978 г. выведены на орбиту радиолюбитель
ские спутники «Радио-1» и «Радио-2», что значительно 
расширило область проведения устойчивой связи на 
УКВ.

Впереди — новый этап развития космонавтики, свя
занный с полетами долговременных орбитальных стан
ций и транспортных кораблей, >на которых коллективы 
исследователей будут работать с новейшей радиоаппа
ратурой.

Советские радиолюбители— лучшие в мире
Популярность радиолюбительства в нашей стране 

растет с каждым годом. Оно является резервом, комп
лектующим кадры квалифицированных радистов. Мно
гие из них стали крупными специалистами в области ра
дио, победителями международных и европейских радио
соревнований.

Одним из организаторов радиолюбительства в СССР 
был Герой Советского Союза, знаменитый полярный ра
дист Эрнст Теодорович Кренкель (1903— 1971). Он рабо
тал на полярных станциях и в арктических экспедициях, 
на судах «Сибиряков» и «Челюскин», был участником 
первой дрейфующей станции «Северный полюс». В 1930 г. 
молодой радиолюбитель установил интересную радио
связь между Арктикой и Антарктидой — двумя противо
положными точками земного шара.

«Я РАЕМ, Я РАЕМ, Я РАЕМ!». Позывной любитель
ской радиостанции легендарного радиста знала вся пла
нета. Он принадлежал ледоколу «Челюскин», где 
Э. Т. Кренкель был начальником радиостанции. В па
мять о подвиге экипажа ледокола этот позывной был 
оставлен знаменитому радиолюбителю.

Учитывая заслуги Э. Т. Кренкеля, Совет Министров 
РСФСР в 1972 г. присвоил Центральному радиоклубу 
СССР его имя.



Продолжая традиции исследователей Арктики, в на
шей стране все чаще проводят различные экспедиции. 
Весной 1979 г. состоялся первый в истории человечества 
лыжный переход на Северный полюс. Он является при
мером героизма, мужества и патриотизма советских лю
дей, крупным вкладом в науку.

Ежедневный напряженный труд радистов экспедиции 
обеспечил бесперебойную связь и способствовал успеш
ному выполнению тех важных задач, которые стояли пе
ред отважной семеркой.

Больших успехов достигли радиолюбительство и ра
диоспорт в последние годы. Постоянно проводятся ра
диоэкспедиции, радиопереклички, радиоэстафеты и дру
гие массовые мероприятия. Они посвящаются юбилеям 
и знаменательным событиям в жизни нашей Советской 
Родины.

Высокими достижениями советские радиолюбители 
прославляют родную страну. Наши радисты давно вы
шли на международную арену. Много лет подряд наши 
«охотники на лис» занимают призовые места в первен
ствах Европы. Хорошо выступают в соревнованиях раз
личных рангов и радиомногоборцы. Многократно совет
ские радисты завоевывали первые командные и личные 
места в популярных европейских соревнованиях на «Ку
бок Дуная».

Много лет подряд Станислав Зеленое  является бес
сменным чемпионом страны по приему и передаче радио
грамм. Георгий Румянцев  — чемпион СССР по радио
связи на коротких волнах, чемпион Европы по «охоте 
«а лис», призер первенства страны по радиосвязи на 
УКВ, победитель многих международных соревнований 
на коротких волнах. Он единственный обладатель всех 
регистрируемых рекордов по радиосвязи на КВ.

Советские коротковолновики принимают активное 
участие в чемпионатах мира, Европы, Азии, Америки, 
в первенствах разных стран. Они ведут спортивную 
борьбу за обладание дипломами и кубками стран раз
личных континентов. И всегда радиолюбители нашей 
страны занимают призовые места в этих соревнованиях.

С каждым днем ширится радиолюбительское движе
ние на Украине. Примечательно, что в сборных коман
дах УССР по различным видам радиоспорта в основном 
молодежь, которая в недалеком прошлом участвовала



в соревнованиях юных радистов. Радиоспорт помог мо
лодым воспитать характер, стать волевыми и мужествен
ными людьми. Примером служит многократный победи
тель международных и всесоюзных соревнований корот
коволновиков, кандидат технических наук С. Г. Бунин . 
Это человек разносторонних интересов и многогранных 
способностей. Его влечет и романтика дальних связей 
в эфире, и конструирование сложнейшей радиоаппара
туры. С. Г. Бунин ведет большую общественную работу. 
Его часто можно встретить среди юных радиолюбителей, 
которым он рассказывает об интересных и увлекатель
ных путешествиях в эфире, о том, как постичь тайны 
сложных схем и приборов.

У многократного чемпиона СССР и УССР, почетного 
радиста СССР, мастера спорта киевлянина Валерия  
Костинова нет слабых мест в подготовке. Многие часы 
проводит он за пишущей машинкой, чтобы сделать но
вый шаг в скорости приема радиограмм. Этого радиста 
отличает удивительное трудолюбие, непримиримость д а
же к незначительным недостаткам в работе. Свой бога
тый опыт Валерий Костинов передает молодым радио
любителям.

Неоднократный чемпион СССР и УССР Иван Андри
енко стал первым обладателем золотой медали «За все
союзный рекорд». На первенстве СССР по приему и пе
редаче радиограмм в 1963 г. он набрал 752,3 очка. Циф
ровую радиограмму передал со скоростью 119,3 знака 
в минуту. Иван Андриенко — Почетный мастер спорта 
СССР, чемпион Вооруженных Сил по скоростному при
ему и передаче радиограмм и многоборью радистов, по
бедитель международных соревнований в Болгарии.

Замечательные мастера спорта выросли в нашей рес
публике и среди женщин. Инна Тирик много раз была 
чемпионом УССР и СССР. Настойчивость и инициатива, 
горячая любовь к радиоспорту помогли девушке добить
ся больших успехов. Путь Инны Тирик всегда был свя
зан с напряженной работой, совершенствованием мастер
ства и неуклонным продвижением вперед.

Высшее достижение в стране по приему цифровых 
радиограмм с записью на пишущей машинке установила 
киевская радистка, многократный чемпион СССР На
талья Ящук. Она приняла радиограмму, которая переда
валась со скоростью 260 знаков в минуту.



Еще совсем недавно наши ультракоротковолновики, 
как правило, проводили радиосвязи в пределах своих об
ластей и городов. А теперь уже установлены прямые ра
диосвязи в диапазоне 144 МГц с радиолюбителями раз
личных стран Европы.

Во всех больших достижениях советских радиолюби
телей заслуга лучших тренеров, воспитавших известных 
чемпионов и мастеров спорта. *

Много сделал для развития радиоспорта в стране и 
в нашей республике неоднократный чемпион СССР, побе
дитель Международных соревнований радистов по при
ему и передаче радиограмм, участник Великой Отече
ственной войны киевлянин Н. М. Тартаковский. Среди 
радиолюбителей он известен не только как мастер-ско
ростник. Он председатель Федерации радиоспорта УССР, 
активный общественник, пропагандист радиоспорта, су
дья всесоюзной категории.

Своим умением, мастерством и богатым опытом
Н. М. Тартаковский делится с членами радиоклубов 
и школьных радиокружков, с армейскими радистами 
и сельскими радиолюбителями. За высокие дости
жения на чемпионатах мира и Европы, за большую и 
успешную тренерскую работу, заслуженный тренер 
УССР Н. М. Тартаковский награжден орденом «Знак 
Почета».

Широко известны в нашей стране заслуженные тре
неры УССР О. Д. Киреев из Донецка и И. А. Купер- 
шмидт из Ворошиловграда. Их ученики постоянно вхо
дят в сборные команды нашей республики, являются 
победителями многих международных, всесоюзных и рес
публиканских радиосоревнований.

Большую работу по обучению и воспитанию молодых 
радиолюбителей проводят детско-юношеские спортивно
технические школы (ДЮСТШ) радистов, самодеятель
ные радиоклубы и радиокружки в школах, на стан
циях юных техников, Дворцах и Домах пионеров. Хоро
шая смена радистам готовится в Киеве, Донецкой, 
Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомир
ской и в других областях.

Интересной и многообразной жизнью живет радио
клуб «Смена» Дворца пионеров и школьников Зализ- 
яичного района Киева. Важную роль играет здесь Совет 
Командиров, который избирается на общем собрании.



Каждый член совета отвечает за определенный участок 
работы. Ребята руководят секциями, радиокружками 
в школах, организуют различные мероприятия.

Радиоклуб является центром пропаганды радиоспор
та в районе. Он награжден хрустальным кубком Цент
рального радиоклуба СССР и журнала «Радио», дипло
мами и призами ЦК BJIKCM, Министерства просвещения 
СССР и Министерства просвещения УССР, ДОСААФ. 
В радиоклубе «Смена» воспитаны чемпионы СССР, по
бедители международных, всесоюзных, республиканских 
радиосоревнований и всесоюзных радиоигр в Артеке. 
Особенно больших успехов добились Анатолий Ковалев 
и Михаил Беликов — чемпионы международных сорев
нований, Р1нна Тирик и Александр Крупчан — много
кратные чемпионы всесоюзных и республиканских 
соревнований среди юношей и взрослых, Борис 
Лабскир — чемпион всесоюзных радиоигр в Артеке, 
Марина Полищук и Анатолий Кириленко — чемпионы 
СССР в составе команды юных радистов нашей рес
публики.

Коллективная радиостанция УК5УАП установила бо
лее 30 тыс. радиосвязей с радиолюбителями СССР и 
зарубежных стран. Члены конструкторской секции еже
годно принимают участие в различных выставках тех
нического творчества и награждаются дипломами и 
призами.

Воспитанники «Смены» работают радистами в раз
личных отраслях народного хозяйства страны, учатся 
в технических вузах, служат по специальности в рядах 
Советской Армии.

Много лет учитель физики села Черниев Ивано- 
Франковской области, заслуженный тренер УССР
В. В. Присяжнюк растит «охотников на лис». Его воспи
танники постоянно включаются в сборные команды 
Украинской ССР. Здесь подготовлены победители всесо
юзных и республиканских соревнований, мастера спорта 
СССР.

Успешно работает радиоклуб «Электрон» при Херсон
ской станции юных техников. Руководит им мастер спор
та СССР Н. Ф. Задорожный. Этот клуб стал центром ра
диоспорта среди школьников области. При его помощи 
открыто много любительских радиостанций, организова
но около 50 кружков в городе и области. Члены радио



клуба «Электрон» уже несколько лет являются чемпио
нами СССР в соревнованиях по УКВ спорту.

Интересная работа проводится в Львовской детско- 
юношеской школе радиолюбителей. Много лет отдала 
воспитанию юных радистов заслуженный тренер УССР, 
участница Великой Отечественной войны М. Г. Бассина. 
Под ее руководством делали свои первые шаги радисты, 
ставшие впоследствии чемпионами СССР и УССР, силь
нейшими коротковолновиками. И сейчас М. Г. Бассина 
отдает работе с радиолюбителями все свое свободное 
время, продолжает их тренировать и воспитывать.

Много хороших радистов воспитано в киевском город
ском Дворце пионеров и школьников имени Н. А. Ост
ровского, в поселке Курахово Донецкой области, в Ир- 
шанской средней школе Житомирской области, в харь
ковском Дворце пионеров и школьников и в других 
местах.

Федерация радиоспорта СССР

Радиолюбительское движение получило широкое раз
витие в послевоенный период. В 1946 г. был создан 
Центральный радиоклуб СССР, а в 1959 г.— Федерация 
радиоспорта СССР. Это позволило привлечь к работе 
активистов-общественников, сделать радиолюбительство 
массовым. В 1962 г. радиоспорт был включен в Единую 
всесоюзную спортивную классификацию.

Развитие радиоспорта связано с большой организа
торской работой всесоюзной, республиканских, област
ных, городских Федераций радиоспорта, станций юных 
техников, Дворцов и Домов пионеров.

В настоящее время в нашей стране проводится рабо
та по таким видам радиоспорта: прием и передача ра
диограмм, многоборье радистов, «охота на лис» (спор
тивная радиопеленгация), радиосвязь на коротких вол
нах, радиосвязь на ультракоротких волнах. По каждому 
из них разработаны правила проведения соревнований, 
установлены разрядные нормативы и ежегодно прово
дятся соревнования различных масштабов.

Президиум Федерации радиоспорта СССР создает 
комитеты и комиссии по различным видам радиолюби
тельства. Первым председателем президиума Федерации



радиоспорта СССР был Герой Советского Союза
Э. Т. Кренкель.

Центральный радиоклуб и Федерация радиоспорта 
СССР оказывают помощь пионерским организациям, 
станциям юных техников, внешкольным организациям 
в проведении спортивной и конструкторской работы.

Республиканский спортивно-технический р адиоклуб 
ДОСААФ УССР является центром развития радиолюби
тельства и радиоспорта в нашей республике. Он прово
дит различные республиканские соревнования радистов 
и радиовыставки, работу с радиоспортсменами и трене
рами. Федерация радиоспорта УССР работает на базе 
республиканского спортивно-технического радиоклуба и 
решает много всевозможных вопросов. Это: массовое 
вовлечение населения в систематические занятия радио
спортом, разработка мероприятий по дальнейшему по
вышению мастерства радиоспортсменов, активное учас
тие в их коммунистическом воспитании, пропаганда ра
диоспорта.

Много делают для развития радиолюбительства 
радиотехнические, объединенные технические школы 
ДОСААФ и спортивно-технические клубы, работающие 
во всех областях нашей республики. Они имеют хоро
шую материальную базу, лаборатории, мастерские, кол
лективные радиостанции и оказывают разнообразную 
помощь радиолюбителям.

В Москве работает Центральная станция юных тех
ников СССР, а в Киеве — Центральная станция юных 
техников УССР с различными отделами и лаборатори
ями, постоянно действующими техническими выставками 
творчества школьников, коллективными радиостанциями, 
радиоклассами.

Центральные станции юных техников направляют 
работу областных станций юных техников, организуют 
массовые мероприятия, слеты, конкурсы, соревнования, 
выставки, заочные клубы. Станции юных техников помо
гают радиокружкам школ и внешкольных организаций, 
пионерским дружинам и отрядам, а также отдельным 
школьникам.

Бессменным пропагандистом радиолюбительства и 
радиоспорта является ежемесячный научно-популярный 
радиотехнический журнал «Радио». Он — организатор 
массового радиолюбительского движения, систематичес



ки знакомит читателей с важнейшими достижениями ра
диотехники и радиосвязи. В журнале регулярно печа
таются статьи о радиоспорте, описания и схемы прибо
ров и различных устройств, публикуются материалы о 
радиосоревнованиях, редких радиосвязях, прохождении 
радиоволн, новых позывных. Здесь можно познакомиться 
со справочными материалами, получить консультации, 
советы тренеров и опытных радиолюбителей. В журнале 
имеется и раздел «Радио — начинающим».

За большую работу по пропаганде радиолюбитель
ства и в связи с 50-летием журнал «Радио» был награж
ден орденом Красного Знамени.



Г л а в а  2 
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Класс радиооператоров
Прием и передачу радиограмм телеграфной азбукой 

можно изучать индивидуально в домашних условиях или 
в кружках и секциях. Класс радиооператоров оборудует
ся так, чтобы обеспечить:
1. Обучение приему знаков телеграфной азбуки при 
передаче текстов ключом, от магнитофона, трансмитте
ра и радиоприемника.
2. Обучение передаче знаков телеграфной азбуки с 
контролем и без контроля своей работы.
3. Двухсторонний радиообмен между руководителем 
и обучаемым.
4. Радиообмен между двумя или тремя обучаемыми.
5. Возможность контроля руководителем передачи с лю
бого рабочего места.
6. Запись на магнитофонную ленту передачи с любо
го рабочего места.
7. Возможность включения сигналов помех при приеме. 

На рабочем месте руководителя кружка — пульт
управления радиоклассом (ПУРК-24 или ПУРК-32), те
леграфный ключ, магнитофон, трансмиттер, радиоприем-1 
ник, динамик, головные телефоны.

Пульт управления радиоклассом предназначен для 
генерирования телеграфного сигнала, создания помех и 
соединения рабочих мест. На каждом рабочем месте 
кружковца с правой стороны монтируется телеграфный 
ключ, а под ним — розетка для включения головных те
лефонов.

Обучение радиоприему часто проводится по 2—3 про
граммам. Для этого членов кружка по их успеваемости 
делят на группы. Каждая группа ребят тренируется за 
отдельным магнитофоном или трансмиттером.

Магнитофон можно использовать и для записи ра



боты на ключе и демонстрации качества передачи. 
Применяются магнитофоны «Маяк», «Яуза», «Комета», 
«Тембр», «Дайна», «Днепр» и другие.

Трансмиттер используют в радиоклассе для автома
тической передачи телеграфных сигналов. Принцип его 
работы заключается в том, что электрические импульсы, 
создаваемые им при протягивании перфорированной лен
ты, преобразуются в знаки азбуки Морзе.

Перфоратор, пробивающий отверстия в ленте, похож 
на пишущую машинку. Каждому знаку на его клавиату
ре соответствует своя клавиша. Если нажать одну из 
клавиш, на ленте сразу пробиваются все отверстия, нуж
ные для передачи трансмиттером соответствующего зна
ка. Часто для повышения скорости приема телеграфной 
азбуки производят набивку ленты через 2—3 интервала. 
Тогда сам знак передают с большой скоростью, а паузы 
дают возможность узнать букву или цифру и записать 
ее на бумагу.

Магнитную ленту нужно хранить в целлофановом па
кете и коробке в сухом месте при температуре 10—25°. 
Ленту нельзя держать у отопительных приборов и на 
солнце, оставлять на магнитофоне. В классе имеются 
специальные стеллажи для хранения кассет с магнито
фонной лентой и перфорированной ленты для трансмит
тера.

С помощью радиоприемника в схему класса вводят 
различные помехи из эфира, а также осуществляют при
ем работы радиостанций.

Чтобы автоматически записывать принимаемые сиг
налы, иногда применяют ондулятор, который подключа
ют к пульту управления классом. На ленту этого прибо
ра записывается работа обучаемых на ключе.

Для обучения и тренировок радиолюбителей по прие
му и передаче радиограмм часто монтируют переносные 
столы и радиоклассы со звуковыми генераторами. Они 
очень удобны для работы в пионерских лагерях, в по
левых условиях, а также во время проведения радио
соревнований в школах, пионерских комнатах и т. д. 
Схемы и описания таких устройств опубликованы в жур
налах «Радио» № 11 за 1963 г. и № 7 за 1974 год.

В домашних условиях для тренировок нужно иметь 
звуковой генератор, сигналы которого управляются те
леграфным ключом.



Рис. 1. Схема звукового генератора на двух транзисторах для изу
чения телеграфной азбуки. VI, V2 — МП39...МП42; Rl, R 4 — 3,3, к;

R2, R3 — 47 к; Cl, С2, — 0,01 мкФ.

Можно использовать генератор на двух транзисторах, 
схема которого дана на рис. 1. Различные схемы звуко
вых генераторов для изучения телеграфной азбуки опуб
ликованы в журналах «Радио» № 8 за 1970 г., № 3 за 
1973 год.

Кроме того, у каждого радиста должен быть теле
графный ключ и струбцина для его крепления, головные 
телефоны (наушники), розетки, электровилки, монтаж
ный провод, динамик, различные транзисторы, конденса
торы, резисторы и крепежный материал. Нужны также 
паяльник, разные напильники, отвертки, плоскогубцы, 
изолента и другие инструменты. Желательно иметь се
кундомер или часы с секундной стрелкой. Буквенные и 
цифровые тексты для тренировок по приему и передаче 
радиограмм имеются в данной книге.

Р а ди останц и я  и радиоприемный центр

В технических клубах, радиокружках и секциях, кро
ме класса радиооператоров, обычно бывают радиостан
ция и радиоприемный центр.

Коллективные и индивидуальные радиостанции и ра
диоприемные центры предназначены для занятий корот
коволновым и ультракоротковолновым любительством.

Передатчики устанавливаются на деревянных рамах, 
их корпуса заземляются. Возле передающих устройств



и щитков с напряжением укладывают резиновые ков
рики.

Для КВ и УКВ радиосвязи применяют промышлен
ные и самодельные устройства. Часто можно встретить 
передатчики типа «Ильмень», «Р-644», «Р-641», «Р-645», 
«РСБ-70», «РСБ-5» и др. Радиостанции «РСУ-3»,
«РСУ-4», «РСУ-5», «Р-108» работают только на УКВ 
диапазонах.

Для приема телеграфной и телефонной работы радио
любители в своей практической деятельности, кроме са
модельной аппаратуры, часто используют радиопри
емники «Дозор», «Р-250» («Кит»), «Крот», «Р-311»,
«Р-312», «УС-9», «КВМ» и пр.

Все чаще в работе применяют трансиверную аппара
туру, у которой в одном корпусе объединяются и пере
датчик и приемник. Как правило, в таких радиостанциях 
обеспечивается точная автоматическая настройка как пе
редатчика, так и приемника на заданные частоты связи. 
Число узлов и масса трансиверных приемопередатчиков 
меньше, чем у других радиостанций.

Со схемами и описаниями различных приемно-пере
дающих устройств можно ознакомиться на страницах 
журнала «Радио» и в другой радиотехнической литера
туре.

Все работы с антенно-мачтовым хозяйством произво
дятся при выключенном передатчике. Особое внимание 
уделяется надежному креплению антенн, мачт и оттяжек.

В помещении радиостанции запрещается присутствие 
посторонних лиц и выполнение работ, не связанных не
посредственно с радиостанцией. Обязательно должны 
быть вывешены инструкции по ее обслуживанию, по тех
нике безопасности и разрешение на эксплуатацию.

Для хранения карточек-квитанций оборудуются спе
циальные шкафы с перегородками. Карточки сортируют 
по радиолюбительским районам СССР и странам.

Радиоприемный центр или класс радионаблюдателей 
оборудуется несколькими учебными столами и столом 
руководителя. На каждом рабочем месте устанавливают
ся радиоприемники с тремя-четырьмя парами головных 
телефонов, включаемых параллельно на выход прием
ника.



Классы для тренировок по многоборью радистов 
и „охоте на лис“

Большой интерес для радиолюбителей представляют 
собой такие виды радиоспорта, как многоборье радистов 
и «охота на лис».

Классы для тренировок по многоборью радистов и 
«охоте на лис» (спортивная радиопеленгация) оборудую
тся материальной частью, необходимой для учебно-тре
нировочных занятий. Здесь имеются магнитофоны, транс
миттеры, переносные коротковолновые и ультракоротко
волновые радиостанции, приемники для соревнований по 
«охоте на лис», топографические карты и т. д. На сто
лах монтируются телеграфные ключи. Рабочие места по
средством коммутатора могут соединяться между собой. 
Д ля работы на ключах без прослушивания своей пере
дачи при парном обмене часто на рабочих местах уста
навливают переключатели «прием-передача» и «само
контроль».

На всесоюзных и республиканских выставках радио
любительского творчества в последнее время демонстри
руются телеграфные радиостанции для соревнований по 
многоборью радистов. Они доступны для конструирова
ния не только в областных станциях юных техников, ра
диотехнических школах, спортивно-технических радио
клубах и лабораториях Дворцов и Домов пионеров, но 
и самостоятельно в домашних условиях. Масса их обыч
но не превышает 3 кг. Они удобны в пользовании, а га
бариты позволяют переносить такие радиостанции с ме
ста на место. Лучшая для многоборья радистов — это 
приемо-передающая радиостанция, схема и описание 
которой опубликованы в журнале «Радио» № 2 за 
1976 год.

В многоборье радистов и в «охоте на лис» знание то
пографии и умение ориентироваться на местности дает 
возможность обеспечить поиски контрольных пунктов, 
выбрать короткий и удобный путь к «лисе», безошибоч
но выйти на финиш. Этим вопросам нужно уделять вни
мание.

Готовясь к соревнованиям, «охотники» совершенству
ют свои приемники, повышают их надежность, разраба
тывают новые антенны. В качестве «лис» используются



маломощные радиостанции или сконструированные пе
редатчики.

Для постройки и налаживания аппаратуры имеются 
различные измерительные приборы, с помощью которых 
можно настроить приемники, передатчики, отдельные их 
узлы, антенны, измерить индуктивности и емкости. Это 
гетеродинный индикатор резонанса (ГИ Р), ламповый 
вольтметр для измерений постоянных и переменных на
пряжений, гетеродинный волномер, который необходим 
для измерений частоты передатчика и настройки прием
ника, генератор стандартных сигналов (ГСС), авометр и 
измерительный тестер ТТ1 или ТТ2.

На практических занятиях и соревнованиях применя
ются электромегафоны. Они предназначены для крат
ковременной громкой направленной передачи речи, 
команд, приказаний на открытом пространстве и в боль
ших закрытых помещениях.

На специальных стеллажах хранится запасное и рас
ходное имущество: магнитофонная лента с записями 
учебно-тренировочных программ, телеграфные ключи и 
струбцины для их крепления, головные телефоны, комп
лекты радиодеталей и материалов, монтажный провод, 
инструменты, аккумуляторы и батареи для питания ра
диоаппаратуры, компаса Андрианова, «Спорт-3» или дру
гого типа, часы, секундомеры, плакаты, спортивный ин
вентарь, в том числе футбольные и волейбольные мячи.

Радиоконструкторская лаборатория
Здесь работают ребята, увлекающиеся конструирова

нием радиоаппаратуры. В лаборатории имеются шкафы 
для хранения инструментов, радиодеталей, запасных 
частей, учебного материала и наглядных пособий, а так
же стеллажи для установки измерительной аппаратуры. 
Хорошо, если в лаборатории есть коммутатор для под
ключения питания к рабочим местам.

При конструировании и ремонте аппаратуры юным 
радистам часто нужно изготовить какую-нибудь деталь 
или узел, что сопряжено с выполнением слесарных, элек
тромонтажных и столярных работ, а иногда и токарных 
(по металлу и пластмассам). Поэтому в лаборатории 
должны быть различные приборы, станки, радиодетали, 
материалы и инструменты. Среди них дрели, тиски,



ножовки, сверла, паяльники, отвертки, кусачки, плоско
губцы, круглогубцы и др. Многое из этого нужно при
обрести и для работы в домашних условиях.

Ручная дрель необходима для сверления отверстий 
малого диаметра. Двухскоростные дрели с упором име
ют патрон для сверл диаметром 8— 10 мм, малые — до 
5 мм. Электрические дрели предназначены для сверле
ния отверстий диаметром до 15 мм. Их можно использо
вать также для очистки поверхностей стальной щеткой 
при шлифовании, полировании и т. д. Для этого в шпин
дель электрической дрели вставляется соответствующий 
рабочий инструмент. Электродрель применяют также 
в качестве полустационарного сверлильного станка пу
тем закрепления ее в специальном штативе. Очень удоб
ны для работы малые электродрели пистолетного типа. 
Часто применяют специальные подставки для сверл.

Отвертки должны иметь ручки из изоляционного ма
териала. Нужно, чтобы всегда были отвертки с шириной 
лезвия 2,4, 6,8 мм.

Плоскогубцы нужны для изгибания и правки деталей 
из листового металла и провода, а также для того, что
бы удерживать мелкие детали и провода во время мон
тажа. Если работают с материалом, который имеет боль
шую толщину, применяют плоскогубцы с усиленными 
короткими губками. Для изгибания монтажных проводов 
и выводов деталей лучше иметь плоскогубцы с длинны
ми губками, которые часто называют «утиный нос». Они 
используются и вместо пинцета. Кусачки, которыми от
резают монтажный провод и выводы деталей, называют 
«бокорезами».

С помощью лобзика можно выпиливать различные 
фигуры из 2-х мм стали и отпиливать стержни нужного 
размера. Лобзик с набором пилок может заменить но
жовку и ножницы по металлу.

Для мелких работ, где применяют пайку полупровод
никовых приборов, которые очень боятся перегрева, 
удобны паяльники с диаметром стержня 4—5 мм.

Паяльник «и в коем случае нельзя класть на стол. 
Это может вызвать пожар. Конструкция подставки для 
паяльника может быть любой; желательно, чтобы на ней 
были углубления для канифоли и олова.

Детали аппаратуры паяют припоями — сплавами 
олова со свинцом. Ж ало паяльника с припоем опускают



в канифоль и прикладывают к месту пайки. Это место 
нужно прогреть и распределить припой вокруг вывода. 
Время пайки не должно превышать 5—6 с. Деталь под
держивают плоскогубцами или пинцетом. До полного 
застывания припоя ее нельзя шевелить. При пайке в не
доступных для паяльника местах, нужно применять 
жидкую канифоль.

Должен быть некоторый запас деталей общего при
менения: конденсаторы, резисторы, полупроводники, ра
диолампы, тумблера, различные катушки, реле, транс
форматоры. Необходимы также фанера, алюминий, 
железо, текстолит, а также запас монтажного провода 
разного сечения, изоляционная лента, кембриковые труб
ки. В достаточном количестве надо иметь и крепежный 
материал: шурупы, заклепки, гайки, винты, шайбы.

Ремонт и проверка радиоаппаратуры невозможны 
без измерительных приборов. По роду измеряемых вели
чин они делятся на: амперметры — для измерения силы 
тока; вольтметры — для измерения напряжения и ЭДС 
и омметры — для измерения сопротивления. Есть и дру
гие приборы.

Более удобны приборы, которые представляют собой 
комбинацию амперметров, вольтметров и омметров. Их 
называют авометрами или ампервольтомметрами. С по
мощью авометра можно измерить напряжение и величи
ну постоянного тока, переменное напряжение и ток низ
ких частот, а также сопротивление постоянному току.

Есть два вида измерительных генераторов: ГСС (ге
нераторы стандартных сигналов) и СГ (сигнал-генерато
ры). Они служат для регулировки и испытания прием* 
ных и усилительных устройств и высокочастотных кас
кадов радиоаппаратуры.

С помощью ГСС типа Г4-12 проверяются и регули
руются УКВ приемники. У него непрерывный диапазон 
частот от 125 до 250 МГц. ГСС типа Г4-18 предназначен 
для проверки и настройки радиоприемной аппаратуры. 
Диапазон частот этого генератора от 100 кГц до 
35 МГц.

В звуковом генераторе создаются электрические ко
лебания звуковой частоты (16—20 тыс. герц). Он исполь
зуется для исследования и настройки приемных уст
ройств, усилителей низкой частоты, радиоуправляемой 
аппаратуры и для других измерений. Генератор типа



ГЗ-18 представляет собой источник синусоидальных элек
трических колебаний звуковой частоты.

Все эти приборы можно использовать как источники 
напряжения для питания различных схем.

Пользуясь электронным осциллографом, мы можем 
наблюдать за формой переменных напряжений на экране 
электролучевой трубки, а также измерить напряжение, 
силу тока, мощность, частоту и определить другие ха
рактеристики схем.

Испытатель транзисторов поможет быстро определить 
годность и измерить основные параметры транзисторов.

Большое значение имеет быстрая проверка годности 
ламп, что экономит много времени и труда при отыска
нии неисправностей. Прибор ИЛ-14 позволяет проверить 
130 типов радиоламп.

Гетеродинный волномер применяют для измерения 
частоты передатчиков и проверки настройки приемни
ков, а лабораторные источники питания можно приме
нять для питания схем при налаживании приборов.

При помощи лабораторных автотрансформаторов 
(ЛАТР) плавно изменяют величину переменного напря
жения.

Приборами и измерительной аппаратурой нужно 
пользоваться аккуратно, внимательно и бережно.

Радиодетали, приборы и материалы приобретают в 
магазинах для юных техников. Некоторые радиодетали 
можно приобрести в радиоотделах станций юных техни
ков, Дворцов и Домов пионеров, в областных радио
технических школах и спортивно-технических клубах 
ДОСААФ.



Г н е в а  3  
СОБЛЮДАЙ ТЕХНИКУ Б Е 30П А6Н 00ТН

Основные правша т ® х т т  базииасйоети
На занятиях и соревнованиях, во время лаборатор

ных и практических работ недисциплинированность или 
неосторожность, незнание или несоблюдение правил тех
ники безопасности могут стать причиной несчастных слу
чаев.

Прикосновение к токоведущим частям оборудования 
может нанести ущерб здоровью, а работа с неисправны
ми переносными лампами и паяльниками, металлически
ми незаземленными корпусами аппаратуры, прикоснове
ние к открытым рубильникам и контактам является ос
новной причиной несчастных случаев.

С инструментами и приборами, которые находятся 
под напряжением, следует работать в спокойном и урав
новешенном состоянии.

Поражение зависит от силы тока, который прохо
дит через тело, продолжительности его действия и путей 
прохождения. Практически безопасным считается на
пряжение 36—40 В, а для сырых помещений — 12 В.

Всегда нужно помнить, что не исключена возмож
ность поражения. В таком случае нужно работать одной 
правой рукой, заложив левую за спину. Когда правая 
рука коснется корпуса прибора с высоким напряжением, 
ток пройдет преимущественно через правую часть тела 
работающего и, таким образом, сердце получит более 
слабое поражение.

Если во время работы появятся неисправности, за 
пах горящей изоляции, дым, раскалится деталь или кто- 
либо попадет под напряжение, нужно без паники 
выключить рубильник или из розетки штепсельную 
вилку.

Все электро- и радиооборудование, а также станки, 
которые из-sa неисправности изоляции могут оказаться 
под напряжением, необходимо надежно заземлять.



Около аппаратуры должны лежать резиновые коврики и 
дорожки, которые изготовляются из специальных сортов 
резины толщиной 5—7 мм. Нужны и защитные очки, ко
торые применяются при смене предохранителей, работе 
с электролитом и заточке инструментов.

Плавкие предохранители и другие автоматические 
устройства, применяемые для защиты оборудования, 
должны строго соответствовать допустимым значениям 
силы тока, надежно срабатывать при его превышении 
в цепи сверхдопустимых значений. Предохранители ме
няют после отключения источников питания. Запрещает
ся применять вместо предохранителей так называемые 
«жучки» из провода.

Причинами травм могут быть также неисправная и 
неаккуратно заправленная одежда, непокрытые волосы, 
беспорядок на рабочем месте, недостаточное или непра
вильное его освещение.

Электрический ток может стать косвенной причиной 
несчастных случаев. Почувствовав даже слабый его удар 
и делая при этом непроизвольно резкое движение, мож
но травмироваться; ударившись о прибор или об угол 
стола, можно нанести ожог паяльником себе или со
седу.

После того, как работа окончена, нужно обесточить 
силовой щиток, проверить, не оставлен ли включенным 
паяльник или прибор, привести в порядок рабочее место, 
почистить одежду и хорошо вымыть руки.

Правила пользования инструментом
В практической деятельности радиолюбители исполь

зуют различные инструменты, исправность которых 
нужно проверять в начале и в конце работы.

Если у паяльника перетерлась изоляция шнура и ви
ден оголенный провод, это место обматывают изолентой 
или разрезают в поврежденном месте провод и снова 
соединяют по всем правилам.

При пайке радиодеталей и проводов для избежания 
ожогов надо остерегаться разбрызгивания припоя и ка
нифоли. Не нужно оставлять паяльник включенным без 
присмотра.

Все изолирующие части инструментов должны быть 
с гладкой поверхностью, без трещин и изломов, плотно



прилегать к металлическим частям. Пользоваться на
пильниками без ручек запрещается. Пинцет в нерабочей 
части следует обмотать изолентой или одеть в трубку 
из кембрика.

Работая ножом, шилом или другим острым инстру
ментом, надо быть осторожным, чтобы не порезаться 
или не уколоться. Разрезаемый металл надежно закреп
ляют в тисках, а полотна в ножовке должны быть пра
вильно натянуты (не слабо и не туго).

При выполнении работ ручной дрелью сверло надеж
но закрепляют в патроне, рукоятку упора жестко ввер
тывают в резьбовое отверстие корпуса, защитные крыш
ки редуктора затягивают крепежными винтами.

Электрифицированный инструмент широко применяет
ся в работе радистов. Поэтому очень важно соблюдать 
требования безопасности. Работать с электрической 
дрелью и другими электроинструментами разрешается 
только в диэлектрических перчатках, галошах и на коври
ках. Корпус инструмента должен быть заземлен. Перед 
началом работы инструмент нужно осмотреть и прове
рить на холостом ходу, при этом проверяется исправ
ность выключателя. Запрещается держать электроин
струмент за провод или заменять в нем детали, касаться 
руками вращающихся частей до полной его остановки. 
Работать с электрифицированным инструментом можно 
только после специального обучения.

Правила техники безопасности 
на коллективных радиостанциях

Важным условием правильной эксплуатации коллек
тивных радиостанций является соблюдение техники без
опасности. Начальники радиостанций отвечают за это 
и следят за исправностью всего оборудования и защит
ных средств. Лица к работе допускаются лишь пос
ле проверки у них комиссией знаний техники безопас
ности.

Радиолюбители} допущенные к обслуживанию и ра
боте на радиостанциях, обязаны: 1) Иметь практический 
опыт и теоретическую подготовку по эксплуатации при
емников и передатчиков радиостанции.
2) Хорошо знать правила техники безопасности.
3) Уметь пользоваться защитными приспособлениями.



4) Изучить приемы освобождения человека, попавшего 
под напряжение.

5) Знать правила подачи первой помощи пострадавше
му.

6) Знать правила обращения с огнетушителями и уметь 
тушить пожар.
На радиостанции напряжение довольно высокое, оно 

опасно для жизни и поэтому нужно быть очень осторож
ным. Ее оборудование всегда должно быть заземлено. 
Д ля предохранения операторов передатчики снабжаются 
блокировками. На дежурство всегда выделяется два че
ловека.

Без надобности нельзя близко подходить к токоведу
щим частям и касаться их, если они даже изолированы. 
Запрещается эксплуатация аппаратуры в раскрытом ви
де. При нормальной ее работе все блоки вставляют в ко
жухи и закрепляют винтами.

Приемную и передающую аппаратуру налаживают 
только при отключенном высоком напряжении. Лица, 
регулирующие передатчик в цепи высокого напряжения, 
если регулировка производится под напряжением, дол
жны быть в диэлектрических перчатках, калошах и сто
ять на резиновом коврике. Регулирование осуществля
ют инструментом с ручками, изоляция которых в три 
раза выше рабочего напряжения передатчика. При регу
лировке должен находиться второй человек, который в 
изолирующих средствах наблюдает за работой.

При работе на телеграфном ключе пальцы нужно 
держать на его головке, не дотрагиваясь до металличе
ских частей. Она должна быть изготовлена из изоли
рующих материалов. Это пластмассовые изоляторы: ге- 
тинакс, текстолит, эбонит, органическое стекло (плекси
глас) и др., а также отделанные сорта дерева.

Антенные устройства располагают на высоте 2,5— 
3 м от пола или ограждаются, чтобы при работе радио
станции не было никакой возможности соприкасаться 
с антенной передатчика. Перед тем, как устанавливать 
антенну, необходимо проверить исправность мачт, оття
жек, изоляторов. Их осмотр нужно проводить в летнее 
время. Запрещается проверять и ремонтировать антен
ные устройства во время работы радиостанции, в грозу, 
при ветре, дожде и в темноте.



В помещениях, где находятся аккумуляторы, должна 
быть хорошая вентиляция. Здесь нельзя пользоваться 
свечами, зажигать спички. После работы с аккумулято
рами нужно тщательно мыть руки.

Меры безопасности на шттт  и соревнованиях

Перед началом занятий нужно проверить наличие не
обходимых приборов, материалов и инструментов. Рабо
чие места оборудуются в соответствии с требованиями 
по технике безопасности.

Приступая к занятиям, необходимо осмотреть голов
ные телефоны и убедиться в их исправности. Проверку 
проводят, включая их в гнезда с напряжением звуковой 
частоты или в радиосеть. Отключение телефонов за 
шнур не допускается.

Розетки и электровилки для включения магнитофо
нов и трансмиттеров в сеть всегда должны быть исправ
ными. Регулировать аппаратуру лицам, не ознакомлен
ным с инструкцией по технике безопасности, запрещает
ся. Окончив тренировку по приему радиограмм, нужно 
выключить аппаратуру и отключить ее из сети.

Приступая к работе на станке, его следует осмотреть. 
При этом нужно обратить внимание на защитные при
способления, надежность крепления и исправность за 
земления. Нельзя касаться руками вращающихся частей. 
Одежда, волосы, провода тоже не должны их касаться. 
Для этого необходимо застегнуть рукава, надеть на го
лову берет или косынку и пользоваться защитными оч
ками. Затачивать детали и инструменты разрешается 
только на рабочей поверхности круга. Чтобы круг не 
лопнул, заточку нужно проводить не сразу с полным на
жимом, а постепенно. Круг при этом подогревается мед
ленно.

Работая в радиолаборатории:
— Будь внимательным, дисциплинированным и осторож

ным.
— Приборы, инструменты и материалы размещай на ра

бочем месте в определенном порядке.
— Не держи на рабочем месте предметы, которые в дан

ное время тебе не нужны.



— Не трогай конструкции и приборы товарищей без 
разрешении.

— Все переключения и смену деталей при монтаже ра
диоаппаратуры производи только при отключенном 
питании.

— Не оставляй без наблюдения конструкцию, которая 
находится под напряжением.

— Работай с аппаратурой одной рукой. Под ногами дол
жен быть резиновый коврик или изолирующая под
ставка.

— Постоянно поддерживай чистоту в помещении. 
Местность, на которой проводятся тренировки или

соревнования, обычно бывает безопасной: без колючих 
кустов, болот, крутых скал, оврагов и т. д. Она не дол
жна пересекаться автодорогами. Как правило, участники 
соревнований по «охоте на лис» и многоборью радистов 
накануне знакомятся с районом соревнований.

Основанием к допуску радиоспортсмена к соревнова
ниям по состоянию здоровья является отметка врача 
в классификационной книжке. Можно предъявить и от
дельную справку врача. Лучше всего, если допуск пред
ставляется физкультурным диспансером.

Соревнования по ориентированию на местности и 
«охоте на лис» можно проводить только при наличии 
врача и машины скорой помощи.

Если участники соревнований находятся еще на ди
станции, а контрольное время забега истекло, пункты не 
снимаются до тех пор, пока не будет установлено место
нахождение всех. При этом радиостанции не имеют пра
ва заканчивать работу без разрешения, а спортсмены — 
уезжать с места проведения, не доложив об этом главно
му судье.

В лесу радиостанции нужно устанавливать на возвы
шенном, открытом и сухом месте. В противном случае 
роса и влага вызывают окисление и ржавчину на радио- 
деталях, создают неблагоприятные условия для работы 
операторов.

Прямые лучи солнца сильно нагревают аппаратуру, 
в результате изменяется частота излучаемых передат
чиком колебаний. Нагрев солнечными лучами аккумуля
торов усиливает испарение электролита и изменяет их 
общую емкость. Поэтому нужно располагаться в тени 
или устраивать тент.



Мачту антенны на местности располагают на таком 
расстоянии, чтобы обеспечить безопасность окружающих 
в случае ее падения.

Оказание первой помощи
Несчастный случай может произойти с каждым. Во

время оказанная помощь спасает человеку жизнь или 
избавляет его от заболевания. Первую помощь должны 
уметь оказывать все радиолюбители. Необходимыми ус
ловиями являются быстрота действия и находчивость. 
Эти качества могут быть выработаны тренировочными 
упражнениями.

Во всех случаях при оказании помощи необходимо, 
прежде всего, устранить действие тока на пострадавше
го. Если на человека упал оголенный провод, то его ну
жно немедленно сбросить. Сделать это можно любым 
предметом, плохо проводящим электрический ток (дере
вянной палкой, бутылкой и т. д.). Перед этим нужно вы
ключить рубильник или вывернуть пробки. А после это
г о — освободить пострадавшего от стесняющей дыхание 
одежды, обеспечить доступ свежего воздуха, удалив из 
помещения людей. Если челюсти сжаты, их следует раз
двинуть, введя между ними ложку или карандаш. При 
западении языка — выдвинуть его изо рта так, чтобы 
проходил воздух.

Искусственное дыхание делают в том случае, если по
страдавший не дышит или дышит очень слабо (редко, 
судорожно, как бы с всхлипыванием), а также, если ды
хание ухудшается. Суть его такова, что механическим 
расширением и сдавливанием грудной клетки искусствен
но воспроизводятся вдох и выдох. Пострадавшего укла
дывают, садятся ему на ноги и ритмично нажимают на 
нижнюю часть грудной клетки, примерно 15— 16 раз 
в минуту.

В серьезных случаях лучше немедленно вызвать вра
ча, скорую помощь или доставить пострадавшего в боль
ницу. Номер телефона скорой помощи — 03. Аптечка ско
рой помощи должна быть на видном месте. Необходимо 
ознакомиться с ее содержанием и назначением медика
ментов.

При ожоге кислотой ее надо как можно скорее смыть 
1—2% раствором соды (половина чайной ложки на



стакан воды) или мыльной водой. Обожженное место 
можно посыпать толченым мелом или зубным порошком. 
При несильном ожоге пораженное место поливают хо
лодной водой в течение 10— 15 минут. Это уменьшает 
боль, и на коже не появятся пузыри.

Радиолюбители должны уметь тушить пожар и поль
зоваться инвентарем. Помещения оборудуются огнету
шителями, песком и ведрами.

При появлении пожара нужно отключить напряже
ние, принять меры по тушению огня и вызвать пожарную 
команду.



Г л а в а  4

к а к  н а у ч и т ь с я  п р и н и м а т ь
И ПЕРЕДАВАТЬ РАДИОГРАММЫ 
ТЕЛЕГРАФНОЙ АЗБУКОЙ

Изучение телеграфной аабуки
Знание основ радиодела, умение передавать и прини

мать радиограммы телеграфной азбукой позволяют на
чинающим радистам быстро осваивать сложную технику 
и становиться хорошими специалистами. Перед ними от
крывается удивительный, таинственный радиомир дале
ких полярных экспедиций, кораблей, идущих сквозь бу
шующие океаны, космических станций, бороздящих неиз
веданные глубины космоса.

Изучение телеграфной азбуки — один из первых ш а
гов на пути овладения радиоспортом. Ее должны знать 
все, кто начинает заниматься скоростным приемом и пе
редачей радиограмм, многоборьем радистов, «охотой на 
лис». Без знания азбуки Морзе дорога к коротковолно
вому спорту закрыта.

Научиться принимать на слух знаки телеграфной аз
буки и передавать их на телеграфном ключе — дело 
вполне посильное для каждого. Уже при начальном обу
чении нужно использовать оправдавший себя метод па
раллельного обучения приему на слух и передаче на 
ключе. Это помогает избежать разрыва между скоростью 
приема и передачи, что очень важно при работе в пар
ном обмене. Изучение азбуки таким образом не только 
полезно, но и интересно.

Телеграфная азбука включает в себя обозначенные 
короткими и длинными сигналами 31 букву русского ал
фавита и 10 цифр. Буква Ъ (твердый знак) передается 
как Ь (мягкий знак), а буква Ё как Е. Азбуку лучше все
го изучать коллективно под руководством опытного ра
диста. Однако тренировочные занятия можно проводить 
и дома самостоятельно. Для этого необходимо оборудо
вать рабочее место и укомплектовать его учебным обо
рудованием. Нужно иметь простейший звуковой генера
тор, телеграфный ключ, головные телефоны. Хорошо,



Телеграфная азбука

Буь

Рус
ские

[ВЫ

Латин
ские

Телеграфные
обозначения

Буквы, цифры и 
знаки препинания

Телеграфные
обозначения

А А Э
Б В —  . . . Ю ----------------

В W . —  — Я . —  . —

Г G —  —  . 1 -------------- -------------

д D —  . . 2 -----------------------

Е Е 3 . . . ----------

Ж V . . .  — 4 . . . .  —

3 Z —  —  . . 5
и I 6 —  . . . .

й J --------------------- 7 ---------- . . .

к К —  . — 8 — ---------- --- --

л L . —  . . 9 —  —  —  —  .

м М ---------- 0 ------------------------- (_)
н N —  . Точка
0 О ----------— Запятая
п Р -------------- --- Дробная черта
р R . —  . Вопросительный ---------------- --- -

с S знак
т Т — Восклицательный ---------- --- ---------------

У и . .  — знак
ф F . .  —  . Знак раздела —  . . .  —

X Н . . . . Двоеточие ---------- —  . . .

ц С —  . —  . Точка с запятой
ч — -------------------- Кавычки . —  . .  —  .
ш — ----------------------- Скобка —  -------------- ---  —

щ Q ---------- ---  _ Тире —  -------—

ы Y —  -------------- Перебой (ошибка)
ь X —  . .  —

если есть магнитофон с записями тренировочных тек
стов, коротковолновый приемник, таблицы кодовых фраз.

При систематических ежедневных тренировках азбу
ку можно выучить за месяц — полтора. Начиная ее изу
чение, следует помнить, что дело это нелегкое. Оно тре
бует большого упорства и приносит хорошие результаты 
только тем, кто серьезно относится к занятиям.

Рабочая поза должна быть удобной и свободной. 
Руки нужно держать на столе, голова немного наклоне-



Напевные мелодии знаков

Знак Напевная мелодия Знак Напевная мелодия

А а МУР X пе тя пе тух
Б БЕЙ ба ра бан Ц ЦАП ля ЦАП ля
В во РО НА Ч ЧЕ РЕ ПА хи
Г ГА ГА рин Ш ША РО ВА РЫ
Д ДО ми ки щ ЩУ КА жи ВА
Е е ы МЫ ре Б Я ТА

Ж я бук ва ЖЕ ь Я мяг кий ЗНАК
3 ЗА МА за ли э э ки ПА жи ки
и и ди ю ю го ЗА ПАД
й и ДЕМ ДО МОЙ я я МАЛ я МАЛ
к КАК же ТАК 1 ку ДА ТЫ ПО ШЛА
л лю БИ те ли 2 я на ГОР КУ ШЛА
м МА МА 3 и дут ра ДИС ТЫ
н НО чи 4 ко ман дир пол КА
О МО ло ко 5 пе тя пе ту шок
п ии ЛА ПО ет 6 ШЕСТЬ по ка бе ри
р ра ДИС ты 7 СЕМЬ СЕМЬ хо ро шо
с са мо лет 8 МО ЛО КО ки пи
т ТА 9 ВО ДО ПРО ВОД чик
У у ро ЖАЙ 0 НОЛЬ
ф те тя КА тя

на вперед. Прием текстов производится в головных те
лефонах. Левая рука поддерживает бумагу. Лучше, ко
гда свет падает слева.

Знаки телеграфной азбуки представляют собой соче
тания длинных и коротких сигналов. Длинные сигналы 
обозначаются тире, а короткие — точками. Тире выра
жается звуковой мелодией ТАА, а точка — ТИ. Тире 
длиннее точки в 3 раза, и поэтому его мелодия ТАА в 
три раза протяжнее точки ТИ.

Ни в коем случае ее следует заучивать знаки азбуки 
по количеству тире и точек. Мелодии знаков нужно учить 
на слух, запоминая их звучания. Например, буква А, 
состоящая из короткого и длинного сигналов, звучит так: 
ТИ ТАА. Буква Б, состоящая из длинного и трех корот
ких сигналов,— ТАА ТИ ТИ ТИ. Называя букву Ф, нуж
но говорить ТИ ТИ ТАА ТИ и т. д.

Мелодии знаков должны произноситься энергично и



Последовательность изучения знаков

№ группы Изучаемые знаки № группы Изучаемые знаки

1 А, Ф, С, Т И К, щ
2 Г 12 Л, ц
3 Б, У 13 Р, ч
4 П, Е 14 ю, ш
5 3, Н 15 э, я
6 Ь, О 16 1, 5, 7
7 В, И 17 3, 6
8 Д, Ж 18 0, 2
9 м, ы 19 4, 8, 9

10 Й, X

четко. Только многократным их повторением можно до
биться уверенного знания телеграфной азбуки.

В табл. 1 даны телеграфные обозначения букв, цифр 
и знаков препинания.

Знаки будут запоминаться быстрее, если при их изу
чении применять слова для обозначения мелодий. Для 
самостоятельной работы рекомендуются напевные мело
дии знаков, которые приводятся в таблице 2.

В приведенных примерах слоги, обозначающие тире, 
должны произноситься протяжно. Они записаны боль
шими буквами.

Всю телеграфную азбуку делят на 19 последователь
ных групп (табл. 3). Для ее изучения предусмотрены 
тренировочные и контрольные тексты №1—21.

Возможны и другие варианты изучения знаков. Од
нако всегда нужно помнить, что одновременно изучать 
сходнозвучащие знаки не рекомендуется.

Опыт показал, что хорошие результаты дает порядок 
изучения знаков телеграфной азбуки, когда в восьми 
словах разучиваются все буквы: МАЙОР ФЛАНГ
ХО БОТ Щ ИПЦЫ  ВЬЮ ГА ЭСКИЗ Ж ЕРДЬ ЧЕШУЯ. 
При этом обеспечивается быстрое заучивание всей аз
буки.

Порядок изучения азбуки в двух вариантах, который 
рекомендуется, испытан в течение многих лет.

Прием разучиваемых знаков производят в тетрадь 
или «а листы бумаги, разграфленные на пять столбцов



так, чтобы в строчку умещалось пять групп (каждая 
группа состоит из пяти знаков). Запись ведется каран
дашом средней твердости, который должен быть зато
чен с двух сторон. Применять автоматические ручки, 
цанговые карандаши и фламастеры не рекомендуется.

В начальный период текст передается с такой скоро
стью, чтобы можно было обдумать услышанный сигнал, 
а затем правильно его записать. Скорость принимаемого 
текста не должна превышать 20—25 знаков в мин., а 
темп должен быть порядка 40—50 знаков в мин. При 
этом между знаками делается увеличенный интервал. 
Передача знаков не должна быть растянутой.

Записывать знак нужно только тогда, когда он пол
ностью будет прослушан. Если изучены и закреплены 
знаки первой группы, то следует переходить к изучению 
второй группы, затем третьей и т. д. Каждый раз следует 
повторять ранее изученные знаки и лишь после этого 
изучать новые.

Когда будут изучены несколько букв, к тренировоч
ным и к контрольным текстам добавляют различные 
слова, которые состоят из этих букв. Эти слова прини
маются с записью и без записи. Прием контрольных тек
стов определяет усвоение изученных знаков.

Объем радиограмм должен постепенно возрастать 
от 15 групп в начальный период до 50 групп в конце 
изучения знаков.

Если во время приема знак не понят, на его место 
ставится черточка или оставляется свободное место. 
Сомнительно принятый знак нужно подчеркивать. Очень 
важно не раздумывать над пропущенными знаками, ибо 
это приводит к дальнейшим пропускам. При проверке 
подчеркивают неправильно принятое и пишут исправле
ние сверху.

Если в разучивании знаков появляются трудности, 
не следует огорчаться. Просто нужно больше работать 
над самостоятельным повторением мелодий знаков, доль
ше тренироваться. Хорошо помогает ведение кратких 
разговоров при помощи мелодий.



Т р е н и р о в о ч н ы е  т е к с т ы  
к з а н я т и я м  п о  и з у ч е н и ю  з н а к о в  

т е л е г р а ф н о й  а з б у к и

Текст № 1. Тренировочный. 
Разучивание букв А, Ф, С, Т

А А А А А 
Ф Ф АТС 
АТС АТ

АСФТ С 
А Ф С Т С 
Т СФСФ

ф ф ф ф ф
АТ ФСА
ФСАФС

ССССС
ФСАТФ
АТФСФ

С Ф Т АТ 
ТАФСФ

Контрольный текст

ФСС АТ 
ФСФ АТ 
АФС АТ

СФТАА 
СТАФФ 
Т С Ф А А

ТФСФ А 
ТФС АТ 
ФТАСТ

ААСФТ
ТАСФС
АСФФТ

СТТАФ
АФСТФ
ФСФТА

Слова: ФАТА, ТАСС, ФАС, ФА Разучивание букв

Текст № 2. Разучивание буквы Г. 
Тренировочный на буквы А, Ф, С, Т, Г

г г г г г
Т Г С Г Ф
Г Ф Ф С Г

ГТАФС 
ФСАГ Т 
ТС АФ Г

Г Г А Г Г 
Ф С Г Г А 
Т Г С Г А

Г Г ФС Г
ТАГ Г Ф
АГТГФ

Г Т ФГ Г  
АСГ ФТ  
С АТФ Г

Контрольный текст

АС ФГ Т
С АФТГ
ФТГСА

Ф ГСТА 
ТГСФ А 
С АФ ГТ

САТФГ
АСГ ФТ
ТГАФС

АГФ ГС 
ФТАСГ  
ТФС АГ

ТФ ГАС 
ГФАТС 
ГТСАФ

Слова: САГА, АГАТ, ГА

Текст № 3. Разучивание букв Б, У. 
Тренировочный на буквы А, Ф, С, Т, Г, Б, У

Б Б Б Б Б 
У БУ БУ 
УТБ ГУ

БАУ ФС 
ФУ АБС 
Т Б Г С Ф

УУ У УУ 
Б У Б У  Б 
А Г Б У Т

Б Б У У Б 
С Б Б У У 
Ф А У Б Г

У У У Б Б 
Б Б АУУ 
СФУТ Б

Контрольный текст

У ФБ АС 
АБФ ГУ 
Г Т С Ф Б

Г Т Б С А 
А У Ф Б Т 
Б Т Ф А У

ТСУГА 
ФБ УТ Г  
У С Ф Б А

УУ Б Б У 
БАУ ФБ 
Т С Б Ф Г

С Г У А Б 
С Г А Т У 
АБ Т ФС

Слова: УС, БАС, БУГ, ГУБА, УСТА, ФУГА, БАБА, 
АББАТ



Текст № 4. Разучивание букв П, Е. 
Тренировочный на буквы А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е

п п п п п
Е Е П П Е
Г Е П С П
ЕТГПБ

Е Е Е Е Е
Б У Е П Б
А Е П Ф П
С А Е ФТ

П П П Е Е  
Е Г Б Т П  
С П Т Е П  
Ф АЕПУ

Е Е Е П П
А П Е П С
Г Е П Б А
А Г Б Е П

П Е П Е П  
Ф Е П П Т  
У Е ФПА 
Т С П Б У

Контрольный текст
А ФС Г Т  
Т Б С У Г 
П Т Ф Е Б  
Г С Ф А Б

Б Е АУ С 
Е У А ФП  
А Ф П С Г  
У Т П Е Б

Т П Е Ф Б  
Ф А Г С Б 
С Г Т Б Ф 
АФС Г Т

А Ф Г П Е
УТ П Е Ф
Т Б Е У С
Б Е У П А

С Г Т Б Ф  
Г АБ С У 
ЕАУ ПТ 
ФС Т Г Б

Слова: БЕГ, БЕС, ПАПА, ТЕСТ, БУФЕТ, ПАСТА, БЕ
ГУН, СТУПА, АСБЕСТ

Текст № 5. Разучивание букв 3 , Н. 

Тренировочный на буквы 

А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н

3 3 3 3 3  
З Е Н З Е  
У У З З Н  
Б АЗ НС

Н З Е П Т
Е Г Т Ф С
Т Б У Е П
П А У Н Б

Н Н Н Н Н  
А 3 Н С 3 
П Н З Б Е  
У Ф Г Н З

З З З Н Н
Ф Н З Т Г
Г А З Н З
З А Г Н Е

Н Н Н З З  
Б У 3 3 Е 
Ф З Н Г У  
П Е Б Н З

Контрольный текст

С У А Б Ф 
А З Н П Е  
Н З С Г Ф  
Г Е Ф Т З

Е Г С П Н  
Т У С Б А 
А П С З Е  
С З Н П А

Н З Е П Т  
А 3 Ф С Г 
З Н П Е У  
Ф Г С А Б

З З Н Н З  
Н З З Е П  
А Н 3 С Б 
У Н С З З

С У А Б Н 
Т П Е У Б  
Б Т Г С Ф 
Б У Т Е З

Слова: ЗУБ, ГАЗ, ПАН, ТАЗ, ПЕНА, БАЗА, ФАЗА, ФА
ЗАН, ПЕНЗА, СТЕНА, ТАБУН, САЗАН, СЕАНС, 
БАНАН, АГЕНТ, НЕПТУН, ГАЗЕТА, АНТЕН
НА

Текст № 6. Разучивание букв Ь, О. 
Тренировочный на буквы

А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н, Ь, О
Ь Ь Ь Ь Ь  0 0 0 0 0  ь ь ь о о  о о о ь ь  ь ь о о ь
А Ь Ь О О
Н О Б Ь Ь
Ь Ф Е У О

Ь Ф О Н Ь  
3 О Г Ь А 
А П Ь С О

З О Ь Ь Е
Е Ь Т О Ь
Ь Е Т О Е

О О О Ь Ь
П Ф Ь О Ь
П О С Ь А
А З Ь О Г

УОСЬ Ф
У О Ф Е Ь
Е Ф П Ь О



О Ь Н З Е  Т ПСУА Б О Г Н Ф  Е У Н Б Т  СГ АФО
П Н З О Ь  Ф А Г С Б Т У П Е Н  З О Ь А Ф Б С Т Г Ь
А Ь С З Ф  Т П Е У Г  Б О З Н Ф  Е П Т З С  Н Ь О Б А
Ь А З С П  У Т Б Е Г  Ф Н Ь О З  Т АУСБ Г Т Ф Е Ь

Слова: НОС, ТОН, СОН, ФОН, СТО, ПЕНЬ, ТЕНЬ, 
СЕНО, ЗОНА, АЗОТ, ГУСЬ, НОГА, ОБОЗ, 
НЕБО, СЕТЬ, САПОГ, ГАЗОН, ОГОНЬ, СТЕПЬ, 
ГОСТЬ, ФАСОН, НЕФТЬ, ПЬЕСА, СПОСОБ, 
СУББОТА, ОПАСНОСТЬ

Текст № 7. Разучивание букв В, И, 

Тренировочный на буквы

А, Ф, с, т, г, Б, У, П, Е, 3 , н, Ь, О, В, и
в в в в в и и и и и в в в и и и и и в в в в и и в
и и в в и В В А И И И В В Ф И в с и в и Т В Е И В
Г И Б В В У ВПИ В з и н в в ь в и в ь о в в в и
и о в ь з ь и с г з В И АФЬ о ь и в с Ф И Н Ь В

Контрольный текст
и в о ь н Е З Т П С АУ Б ИО Н Г Е Ф Т СВ АЬИ
А Ф В И Ь е г о з и Т Б Н В О Е У Т П Н Н П Е У Т
О 3 С Б Е ИЬ АГФ АВ С Ь Т З О Н П Е Б У И Ф Г
в и ь о з ПЕУ НБ Г ТФСВ Ь А З И П У О Б Н Г

Слова: ВОЗ, ЗОБ, НИЗ, ИВА, НИВА, ВИЗА, ВИНТ, 
ИЗБА, ВЕСЫ, БИНТ, ВАЗОН, ПЕНИЕ, ВЕСТЬ, 
СВИСТ, ВЕТВЬ, ЗЕНИТ,СОВЕТ,ЗИГЗАГ, БЕН
ЗИН, ГАВАНЬ, АВГУСТ, ОТВАГА, ГИПНОЗ, 
НОВОСТЬ, СОВЕСТЬ, ПОВЕСТЬ, ЗАСТАВА, 
ПИНГВИН

Текст № 8. Разучивание букв Д , Ж . 
Тренировочный на буквы  

А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н, Ь, О, В, И, Д , Ж

д д д д д  ж ж ж ж ж  д д д ж ж  ж ж ж д д  д д ж ж д
д ж ж д д  д ж д ж д  и д в ж д  о д д ь ж  н д ж з д
Е Ж Ж П Д  Т Д Д У Ж  С Д Б Ж Ж  А Д Ж Г Ж  Ф Д Ж А В
А В Ф Ж Д  Ж А Г Д Ь  Б С Д Ь Ж  Т У Д Ж В  Е П Д Ж В
А ФГ С Т  Т У Б Е П  Ь В О И Ж  Е УФТ Ь  Д Ж О Н З



И Ж Д В О  Н Ь Е З Т  С П А Ф Д  У И О Б Н  Е Г Т Ф С
АЖ В Ь И А Ф Н Г Е  С Б О У Ф Т П И З Н  Е Ь Д Ж В
А С ФГ П  Т Б У Е Н  О З И Д Ь  В Ж О И Д  Н Ь З П У
В Д Ь И Ж  З О У Н П  Б Е Ф Т Г  Ь С Ж А В  У Д П И З
О Ж Н Ь Е  С ФУО Г  Т З Е Ь Д  А П Б Н Е  В И Д У Б
Слова: ДВА, ВИД, ДУБ, САД, ДНО, НОЖ, ДАТА, 

ДЕНЬ, СОДА, ДЕПО, ДОЗА, ОЖОГ, ДИВАН, 
ДОЖДЬ, БУДНИ, ДЕВИЗ, ДИЕТА, ГВОЗДЬ, 
СУДЬБА, ДЕСАНТ, ЗВЕЗДА, ПОДВИГ, ЗА
ГАДКА, ВЕЗДЕХОД, СТАДИОН, СНЕГОПАД.

Текст № 9. Разучивание букв М, Ы. 
Тренировочный на буквы  

А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н, Ь, О, В, И, Д ,
Ж , М, Ы

м м м м м  ыыыыы м м ы ы м  ы ыым м  м ы ы м м
ы м мыы д м ж ы ы  и ы ы в м  о ы ь м в  н ы м з ы
Е М П Ы Ы  Т ЫМУЫ С ЫМБ  Ы А МГ ЫФ М Ы Е Ы М
Ф Г Б М Ы  У П Е Ь О  М О В Д Ж  П З Н Ы М  О И Д М Ь
Т А С М О У Е А М Ж  П Б Г Ы Ь  МЫ О В И  Ж Ы Ь О Т

Контрольный текст

МЫ Д Ж И  О В Н Ь Е  Т З С П А  Д У Б И О  Н Г Е Ф Т
С Ы А Ж М М Д В Е Ж  Ы А З С Д  Ь Т П Н Б  УСВПА
Ф Б Г Е А  С Ь Ж Т У  З Е П Н Б  Ы О Ж И Ф  Б Д Ь М Г
ФАЫТ Г  Б С У О П З Н Ь Е В  Ж И Ы Д Ф  Г МБ А Ы
М Г Ы В Д  Ф Ы О Д И  З В Е Ь О  П М Ж У Ь  ФГ Т Е А

Слова: УМ, ДЫМ, СЫН, ДОМ, МЫС, МИФ, МОДА, 
МОСТ, ТЕМП, ОПЫТ, АТОМ, МЕСТЬ, СМЕСЬ, 
МОТИВ, ОТЗЫВ, МЕДУЗА, МОНТАЖ, МИНУ
ТА, ДИНАМО, АЗИМУТ, ВИТАМИН, МАМОН
ТЫ, СОБЫТИЕ, МУЖЕСТВО



Текст № 10. Разучивание букв Й. X. 

Тренировочный на буквы  
А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н, Ь, О, В, И, Д ,

Ж , М, Ы, й , X
И И Й И И  ХХХХХ И И И Х Х  ХХХ ИИ ХХЙИХ
и и х х и  и х и х х  и м ы д х  в х и ж и  3 X Б и о
НИУХП ФХАЙЕ ТИГХБ ЫСИХЖ МИДХВ
НХУСП БЙВТЬ ы ж д и с  МВ ХДЬ  ХБОЬЗ
Й Г В Б О МИДИЬ  ХИОМЫ ЕФТХИ ы с о х з

Контрольный текст

Х Й М Ы Д  И Ж О В Н  Е Ь Т З С  АПХУМ Д Г И Б О
Ф А И С Ы Ж Т В Е Ь  З Н П О У  Б И Г Д Ф  Г И Х Ы Ж
И ФХ А Г  Ы Б С МВ  Т Н У Ж В  Е Ь О З П  У Б Д Х М
Й Х Ы М Ж  В Ж Ь Д З  У О Б Н П  Г Е Ф Т И  В С Ж А Ы
Х Д Ы МО  С З Т Ь Х  О Д Г И Ж  Й Ф Е А Ы  У Н П Б Е

Слова: ЙОД, УХО, ХОД, МЕХ, ДУХ, МАИ, МОХ, СЛУХ, 
МУХА, УХОД, АЙВА, УЛЕЙ, ИНЕЙ, ВЫХОД, 
ПОХОД, ВЫДОХ, ПЕТУХ, ТАЙГА, ХОБОТ, ЗА
ПАХ, ПАСТУХ, ВОЗДУХ, СОВХОЗ, ТАЙФУН, 
ХИЖИНА, ВОЖАТЫЙ, ПОПУГАИ, БАССЕЙН, 
СВОЙСТВО

Текст № 11. Разучивание букв К, Щ. 

Тренировочный на буквы

А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н, Ь, О, В, И, Д , Ж , 
М, Ы, Й, X, К, Щ

ККККК ЩЩЩЩЩ ЩЩЩКК ККЩЩК ЩЩККЩ
ЩКЩКК ЩХФМК ДГ ЩКБ  ОКУГТЩ к и ь з щ
ЩА В З К  ЬЖСКЩ КВЫТЩ ЩИЕЫК ОЩНЖТ
щ к в т ы  ЩИЬ З П ТОЩНВ ХКЙМЫ ЩУПЗЬ
АТГКЩ ЗЩУНЬ ОВ ЩКД  БУКПЕ М Ы К О Ь •

Контрольный текст

ХЩКЙМ ИЫТЖО Е В Н Ы  А 3 С П К ХУМБД
Г ХДКЩ ФМБИУ д щ к х и  м ы ж д в  и ь о з п
НУБЕТ ГФСАЩ З Ь И Д О  ВМЖЫТ АГЬХК
ЩАЙСЫ ЖТВЕЬ ЗОПЙУ БНГ ДФ ИМЫКЩ
ТУБЕН ОГСИЬ КА ГХ О ФОИУН ЩМКФО



Слова: ЖУК, БАКУ, ЩИТ, КОТ, ПАУК, КОНЬ, ЗНАК, 
КОСА, ЩУКА, ЗАКОН, ОКУНЬ, ЗАМОК, Щ ЕТ
КА, ГАМАК, ОВОЩИ, АЗБУКА, КОМПАС, 
АНКЕТА, СОБАКА, ЗОНТИК, ВЫСТАВКА, BE- 
ЩЕСТВО, ОХОТНИК, УБЕЖ ИЩ Е, ОБЩЕСТВО

Текст № 12. Разучивание букв JI, Ц.

Тренировочный на буквы

А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н, Ь, О, В, И, Д , Ж , 
М, Ы, Й, X, К, Щ, Л , Ц

Л Л Л Л Л 
Л Ц Д Л  л  
Б Ц Н Ж Л
ц л  с х п  
о в и  л  ц

АЦ К Л С 
Б П У Д  Г
з т в н щ
Ц А Л С Щ 
А Ф О П Б

Ц Ц Ц Ц Ц  
Л К ЩУ Ц  
ГЛ Е З Ц
ы д л ц к
Х М Ж Ц Ь

л  л  л ц ц
Ц Х Й М Л
Ф Ц Т Л М
л  о в ь ц
П У Б Ц А

ц ц ц л  л  
и л ц д ы  
Д Л А Ц К  
И Ы Д Х Й  
Л Б Г Е З

Контрольный текст
Т ЩД Й Х  
Ф И Б О П  
СЫО ДА 
Й Т Ы Н Ж  
Ж Х Л  ЕЬ

м ы о ж н
а ь д е ж
К Х ЩМЛ  
Ь Е В О З  
Ы И Ц Е Л

И В К 3 Е 
И Н К Л  Е 
Е Ц Ь И Ы  
У Д П М Ь  
К МЖУ С

Л Л Ц Ц Л
о в ц л  ь 
л  с п х ц  
Ц У Л Щ К  
Д Ы И Л  к

н ь  д п х
ЦТ Г С У
м ж х в к
Ф И Г Х Ц
Й Г Ф М Б

Слова: АУЛ, ОТЕЦ, СИЛА, БАЛЕТ, ПТИЦА, БОКАЛ, 
АКУЛА, ОЛЕНЬ, УЛИЦА, АЛМАЗ, ВЫМПЕЛ, 
ПЛОВЕЦ, МЕДАЛЬ, УМЕЛЕЦ, АЛЬБОМ, Ц Е
ЛИНА, ВОДИТЕЛЬ, АСФАЛЬТ, БИНОКЛЬ, 
М ЕЛЬНИЦА, ЛЕСТНИЦА, ЛЕЙТЕНАНТ

Текст № 13. Разучивание букв Р, Ч. 

Тренировочный на буквы

Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н, Ь, О, В, 
М, Ы, й , X, К, Щ, Л, Ц, Р, Ч

А, Ф, С,

Р Р Р Р Р  
Ч Р Ч Ч Р  
Л Р И Ч П  
Т Ч Е Р Ы  
Б Е Щ Г У

Ч Ч Ч Ч Ч  
Ч А Ф С Р  
З МР  ДЧ 
Ж Р С Ч А 
Ц Ч Х Р Ь

Р Р Р Ч Ч  
Р И Г Т Ч  
Ч Р Х Ь Ц  
Р Н Ч О У 
У Р Н Е Щ

Р Р Ч Ч Р  
Б Ч Р Е Щ  
В К А Р Ч  
Л П Р Ч Ь  
Д Ж М Р Ь

И, Д , ж,
Ч Р Р Ч Р  
Н Ч УО Р  
Р С К Ч Ж  
И Д Ч Х Ц
ч ы х о и



А Ч Р Д С  Т Л К Щ Х  Е Й М Ы Д  Н Ж И В О  С Ь А З Т
Е П Н У О  Д Г И Б М  Р Ф Х Ч К  И В Д Ц М  Х Ж Ы К Й
С Г Б АФ Р Щ Л Т Ч  У Т П Е Н  З О Ь И В  М Ы К Е Р
Ч С Ф Т Ц  Г А Щ Н Л  Б Е Ы О И  У М В Д Ж  З И П Х Ь
О В Д Ц Х  У Е Н О Ь  М К Р Е Ы  Л А Н Ц Щ  Р А ФУ Ь

Слова: ОРЕХ, ОЧАГ, ЧАСЫ, БОРЩ , ОЧКИ, ПЧЕЛА, 
АДРЕС, АВТОР, ДВОРЕЦ, ГРАФИН, ОФИЦЕР, 
БА РЬЕР, КИРПИЧ, ОБЫЧАЙ, КОНВЕРТ, ОБ
РАЗЕЦ, П РАЗДНИ К, ЧЕРЕМУХА, ЧЕМПИОН, 
ЧЕРНИКА, СКУЛЬПТОР, ГОСУДАРСТВО

Текст № 14. Разучивание букв Ю, Ш. 

Тренировочный на буквы

А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н, Ь, О, В, И, Д , Ж , 
М, Ы, Й, X, К, Щ, Л , Ц, Р, Ч, Ю, Ш

ю ю ю ю ю ш ш ш ш ш ш ш ш ю ю ш ш ю ю ю ю ш ш ю ю
Ю Ш Ш Ю Ю Ю Х Ч М Ш  Ш Д Ц И Ю  Л О ЮШ Н  П Е ШЮТ  
С ЮА ШИ  Ы ШР К Ю ШЖТ У Ю В ШП ЮБ  ю с ь г ш
Ф ЮА ШЗ  Б В П Ю Ь  У Т ШЖЮ Л Н Ь И О  Ф А О Ь З
АШТ УЮ Ц Р Ю Ш М  Ы X К Ш А Б У Е ШЬ  Л Г Б Ш Ю

Контрольный текст

ШЮАЧ С  Т Ц Р Л Е  н щ к и х  О Ы Д Ж М  И В А Ь С
Т З Е П Ш  Н У О Б И Д Г М Ф Х  К 3 Р ЫД ФАЮСЧ
Г Т Б О Ц  У Е П Н Л  з и ь д щ  в м  ж х  Ы Й К ЮШФ
Г О Б Ц Т  П Е У Л Н  И Ь З Щ Д  М В Ж Х Ы  ШИ К Ф Ю
Ы В Д Ш А  Н Л Е У М  Щ Д Ь Р Ш  Т А Р Л Е  З П Ч С А
Слова: КОВШ, Ж Ю РИ, ФИНИШ, ВЬЮН, ШЕЛКА,

ЛАПША, САЛЮТ, МЕШОК, КАЮТА, ЮНОША,
КАМЫШ, АФИША, КОСТЮМ, ЛАНДЫШ ,
КРЮЧОК, Ю БИЛЕЙ, МИШ ЕНЬ, РЮ КЗАК,
Ш ИНЕЛЬ, ШАШЛЫК, ШЛЮПКА, СЮ РПРИЗ,
БРОШ Ю РА, Ш ИПОВНИК, ВЕСТИБЮ ЛЬ,
ВЕРБЛЮ Д



Тренировочный на буквы
А, Ф, С, Т, Г, Б, У, П, Е, 3 , Н, Ь, О, В, И, Д, Ж,

М, Ы, Й, X, к, Щ, Л, Ц, Р, ч, ю , ш, э , я
э э э э э  я я я я я  я я я э э  э э я я э  я э э я я
Я Б Л М Э  Э Ш ЮР Я  ч к я э б  х э я м ц  я д э и щ
о м н я и  М Е З Т Я  Я С Э А Ж Э Ф Я Г В  Б Я У Ь З
АЭ ИПО я ь о э ю  Э Я Ф Ц М Н Д Э Щ И  ОЯ У Э Р
ы т я о ь  Ш ЮР Я М  ХМЦЭ Я  З Ь А Я Б  О Р Т Я У
Ч ШЭ Р А  и д ж м э  ЯХК ЩУ Ц Э Р Г Б  з ь н я л

Контрольный текст

Я Э ШХР  Р Х М П К  И К Д Ю О  Е Ч Н Л Т  С ЩЩА Й
К Ы Р Ж Ш  Д В Х Ь Н  О З Н П И  У А Б П Г  ФМЭ Д Ю 
ЭИ Ч О Ю Н Ш Е Я Т  С П А Л Я  Ш Ь Р Я Ю  Г И Ф Д Э
ЮАЧСЭ Л Т Щ Е Ц  Ы Н Ж Р И  В К Ь О З  У Х Б Н П
Я Ч С МИ  Т Ь Б Ю Э  Ж Д Л О Р  П А В ЫФ И Ц У К Е
Н Г Ш ЩЗ  Х Э Ю Ж З  Щ Д Б Ь Л  ШО Т Г Р  И Н П М Е
Я Ф И Ц У  Ы Ч В К А С М П Е Н  Р И Т Л Щ  Н З Щ А П

Слова: МАЯК, ЗАРЯ, ЯЩИК, ЗАЯЦ, ЯЙЦО, ЭКРАН, 
ДЯТЕЛ, ЗНАМЯ, ЯГОДА, ЦАПЛЯ, ЗЕМ ЛЯ, 
МЕСЯЦ, РОЯЛЬ, АРМИЯ, ЭКИПАЖ, ЧЕРЕШ 
НЯ, МОЛНИЯ, ЭШ ЕЛОН, ЭКВАТОР, ЭКЗА
МЕН, ПЯТНИЦА, АЭРОДРОМ, э к с к у р с и я , 
ЭКСПЕДИЦИЯ, э с к а д р и л ь я , п а я л ь н и к ,
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, М ИРО
В О ЗЗРЕН И Е, КОСМОДРОМ, НЕПРОНИЦАЕ
МОСТЬ, ВЕЩЕСТВО, ПРОДУКТИВНОСТЬ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОСМОНАВТ, ХАРАКТЕР, 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ОБРАЗЦОВЫ Й, КАНИ
КУЛЫ, КОНСТРУКТОР, РАДИОЛЮ БИТЕЛЬ

Текст № 16. Разучивание цифр 1, 5, 7. 
Тренировочный

1 1 1 1 1  5 5 5 5 5  7 7 7 7 7  1 5 7 1 5  5 7 1 5 1
7 1 5 1 5  1 5 7 7 1  7 5 5 1 1  1 5 7 7 1  5 7 1 7 5
7 1 7 5 7  1 7 5 7 1  5 5 1 1 7  7 7 1 5 5  1 7 5 1 7
1 5 1 7 7  1 7 1 5 7  5 1 7 5 1  7 5 5 1 5  5 7 1 7 5



5 7 1 5 7 7 5 1  17 1 7 5 7 1 1 5 7 5 1 5 1 5 7 7
7 7 1 5 1 1 7 5 7 1 5 1 5 7 1 1 5 7 7 1 5 7 1 5 1
1 7 5 1 7 1 7 1 5 5 7 5 7 7 1 7 5 1 7 5 5 1 7 5 5
5 1 7 5 1 5 5 7 7 1 1 5 7 7 1 1 7 5 5 1 5 1 7 5 1

Текст № 17. Разучивание цифр 3, 6.

Тренировочный на 1, 5, 7, 3, 6
3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 3 3 6 6 3 6 6 3 3 6 3 6 3 6 3
1 5 7 3 6 5 7 3 6 1 7 3 6 1 5 3 6 1 5 7 6 1 5 7 3
6 3 7 5 1 3 6 3 6 7 1 3 5 7 6 5 6 7 3 1 7 1 5 6 3
1 3 3 6 7 6 5 7 3 6 5 3 1 6 5 7 7 3 1 5 6 3 7 5 1

Контрольный текст

1 7 5 3 6 6 5 7 1 3 5 6 7 7 1 3 5 6 1 3 7 6 3 1  5
7 5 3 6 1 5 3 6 1 7 3 6 1 7 5 6 1 7 5 3 1 7 5 3 6
1 5 7 3 6 7 3 6 1  5 6 1 5 7 3 6 3 5 5 1 7 6 1 5 3
5 7 3 6 1 3 6 1 5 7 1 5  1 7 3 3 6 6 1  5 7 7 3 6 1

Текст №  18. Разучивание цифр 0, 2.
Тренировочный на 1, 5, 7, 3, 6, 0, 2

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2
2 1 5 7 0 0 3 6 1 2 5 2 7 0 3 6 0 1 2 5 7 0 2 3 6
1 2 0 5 7 3 0 6 2  1 2 5 0 7 3 6 0 2 1  5 7 2 3 6 0
7 0 5 2  1 3 1 0 6 2 2 0 6 3 7 5 1 6 0 2 3 1 0 6 2

Контрольный текст

1 5 0 2 7 3 6 1 5 7 2 0 6 3 7 1 5 0 6 2 1 7 6 2 5
3 0 2 2 7 6 1 5 7 6 3 6 0 2 1 5 5 7 3 6 0 2 1 5 7
6 6 0 2 3 5 3 1 7 6 3 7 3 1  6 0 2 5 1 7 3 6 5 7 1
2 0 3 6 7 1 5 3 7 7 2 6 0 7 3 0 1 5 2 0 7 3 6 1  1
1 5 7 3 6 0 2 1  5 7 6 1 5 3 7 2 1 0 7 5 5 2 0  1 7
6 0 3 5 7 1 2 5 7 0 0 6 3 5 7 1 2 0 3 6 5 3 7 1 6



Тренировочный на цифры 1, 5, 7, 3, 6, 0, 2, 4, 8, 9

4 4 4 4 4  8 8 8 8 8  9 9 9 9 9  4 4 8 8 9  8 8 9 9 4
4 1 8 5 9  8 7 9 3 4  9 6 4 0 8  4 2 8 1 9  5 8 4 7 9
3 9 4 8 6  0 8 2 9 1  4 5 7 3 9  6 8 4 0 2  1 9 5 8 4
1 5 7 3 6  7 5 1 6 3  4 9 8 0 2  9 4 8 0 4  4 0 9 3 6
4 1 5 7 3  8 9 1 5 5  9 0 7 3 6  4 7 3 0 0  9 7 6 8 5
7 0 3 2 4  8 9 1 4 2  7 3 6 2 4  4 8 9 0 6  2 6 0 4 8
0 1 2 9 3  4 7 6 5 8  0 8 6 7 9  4 6 9 2 1  3 6 0 8 4
4 4 4 9 1  2 4 8 0 5  8 5 7 1 9  0 2 4 8 6  7 3 0 8 5

Тренировочные и контрольные тексты для дальней
шего обучения при приеме несмысловых радиограмм 
нужно составлять из 26 букв латинского алфавита. Циф
ровые радиограммы — из 10 цифр. Буквы Ч, Ш, Э, Ю, Я 
в работе радиолюбителей-спортсменов не используются. 
Однако, если производится обмен смысловыми радио
граммами, то в них могут входить все буквы русского 
алфавита и знаки препинания. Объем каждой радиограм
мы согласно правилам соревнований по радиоспорту — 
50 пятизначных групп, или 250 знаков. В группах могут 
быть одинаковые знаки, стоящие рядом.

Текст № 20.

Тренировочный для радиолюбителей-спортсменов

А Ф Р Г С  Т Б К У Е  Х З М П Н  О Ж Д Ь Й  Р В С Ы Т
М Ь О Ж Д  И В Р Ы С  А Й Т Щ К  Ф Л А Ц Р  Г С Т Б К
У Е Х З М  М П О Д Ж  М Б С Р В  С Г Р Ф А  У Е К Б Т
М П Н З Х  И Ь Д Ж О  С Р Ы Т В  Х И Е Щ К  Ц О М Л Н
А Г И Ф Д  Р Ц К Л Щ  Х Ы М Д Ж  И В Ь О Ц  З Н П Е У
Ф С Г А Б У Т З Е П  Б М Ь О Ж  Й Д Ы И Щ  Л М Ц Х Ф
Т Б С Л А Ф Г Щ У О  Н П З О Ь  В И Д М Ж  Х Ы К Р Л
А Г С Ф Б З Т У Е П  Ь Н В О Ж  И Д Й Щ Ы  Х Л М Ф Ц
Б К У Е Х  З Н П М А  О Ж Ф Д Ь  И Г С Р В  Ы Т А Ф Б
К Щ Е Й Х  Н Л М Ц О  Д Ф И Г А  С У Т Б К  Е З Х П Н

Текст № 21. Тренировочный

5 7 0 3 1  2 8 3 4 6  9 5 1 3 7  1 4 7 2 6  2 5 8 9 3
3 6 9 0 4  4 7 0 8 5  5 8 1 7 6  6 9 2 6 7  7 0 3 5 8
8 1 4 4 9  9 2 5 3 0  0 3 6 2 1  1 4 7 0 3  2 5 8 1 4



3 6 9 2 5  7 1 5 9 3  8 2 6 0 4  9 3 7 1 5  0 4 8 2 6
1 7 3 9 5  2 5 9 8 3  3 6 0 4 2  4 7 1 5 3  5 8 2 6 4
2 8 4 0 6  6 9 7 3 7  7 0 6 4 8  8 1 5 5 9  9 2 4 6 0
3 9 5 1 7  0 3 8 7 1  1 5 9 3 7  2 6 0 4 8  3 7 1 5 9
4 0 6 2 8  4 8 2 6 0  6 1 4 7 9  7 2 0 5 0  8 5 3 5 1
5 1 7 3 9  9 7 4 2 5  0 8 5 3 4  1 9 9 6 3  2 0 6 7 2
6 2 8 4 0  3 1 8 8 6  4 2 9 5 0  5 3 8 0 9  6 4 7 1 8

Обучение работе на телеграф ном ключе
а)  Телеграфный ключ. Посадка за рабочее место.

В процессе изучения передачи знаков азбуки очень важ
но усвоить правила работы на телеграфном ключе, ко-

Рис. 2. Устройство телеграфного ключа:
1 — основание; 2 — рычаг; 3 — боковая стойка; 4 — боковые конуса с контр
гайками; 5 — натяжной стержень с гайкой; 6 — пружина; 7 — регулировочный 
винт с контргайкой; 8 — рабочий (передний) и холостой (задний) контакты;

9 — головка ключа

торый обязательно должен быть на рабочем месте ра
диста. Нужно научиться четко и ритмично работать на 
ключе, передавать различные радиограммы, тексты и ко
довые сочетания. Устройство телеграфного ключа пока
зано на рис. 2.

Передача знаков производится посредством замыка
ния и размыкания контактов ключа. Перед началом ра
боты необходимо проверить и установить зазор при по
мощи регулировочного винта, отрегулиро&ать натяжение



пружины, попробовать, качается ли в боковых держате
лях рычаг.

В начале обучения зазор между контактами теле
графного ключа должен быть 1—2 мм. Это соответствует 
толщине листа бумаги, сложенного в 5—7 раз. При уве
личении скорости передачи зазор между контактами по
степенно уменьшается.

Рис. 3. Правильное положение пальцев на головке телеграфного
ключа

С первого же занятия следует отработать правиль
ную посадку, научиться держать ключ. Корпус и голову 
нужно держать прямо, не напряженно. Ключ держат так, 
чтобы рука являлась как бы продолжением его рычага. 
Пальцы полусогнуты, свободно лежат на головке ключа. 
Левая рука придерживает передаваемый текст.

Головку ключа держат тремя пальцами правой руки, 
как показано на рис. 3. Большой и средний обхватывают 
ее с боков, а указательный накладывается сверху в по
лусогнутом положении. Мизинец и безымянный палец 
нужно подогнуть внутрь ладони. Образуется как бы гиб
кий «шарнир», который свободно связывает кисть руки 
с ключом.

Пальцы во время работы обхватывают головку клю
ча без напряжения. Они не должны отрываться от нее, 
скользить и производить по ней удары.



Д ля того, чтобы научиться правильно держать ключ, 
нужно повторять упражнения, не глядя при этом на ру
ку. Привычка смотреть на руку при работе мешает пра
вильной, непринужденной передаче.

б) Передача длинных и коротких сигналов. Научить
ся передавать знаки телеграфной азбуки может каждый. 
Однако нужно помнить, что это сложный и ответствен
ный период работы. Будущий радист должен выработать 
качественную и ритмичную передачу, не меняя скорости. 
Следует также овладеть навыками передачи под диктов
ку.

При нажатии на ключ кисть руки опускается вниз, 
а при отжатии — поднимается вверх. Движения кисти 
должны быть плавными и ритмичными, а локоть руки 
всегда остается неподвижным.

В начале обучения размах кисти составляет 3—4 см 
между верхним и нижним положениями. Выгибание кис
ти вверх так же, как ее провисание вниз при работе, 
не допускается.

Взмахи кисти руки должны быть четкими и пружи
нистыми. Нельзя нажимать и отжимать ключ за счет 
движения пальцев или всей руки. Напряжение руки за 
трудняет плавное движение кисти и приводит к быстро
му утомлению.

Перед тем как начать тренировку по передаче теле
графных знаков, нужно отработать на ключе передачу 
длинных и коротких сигналов. Нужно всегда помнить, 
что длинный сигнал звучит в 3 раза дольше короткого. 
Освоение передачи длинных сигналов или тире происхо
дит в такой последовательности:
1. Передача под счет ТАА ТАА ТАА ТАА и т. д. с пе

реходом на передачу без подсчета, но с соблюдением 
заданного ритма.

2. Передача совместно с товарищем в такт его работе.
3. Передача с помощью магнитофона (передают сигна

лы в такт тем, которые записаны на магнитофонной 
ленте).
Если в знаке подряд два или больше тире, их пере

дают «встряхиванием» кисти. Счет для передачи сочета
ния из трех тире будет таким: ТАА ТАА ТАА пауза. 
По мере освоения ритма счет периодически прекращает
ся, а работа контролируется по стуку ключа.

Передавая точки, главное внимание следует обра-



ткть на правильное движение кисти руки, потому что 
появляется желание работать только одними пальцами. 
Нужно добиваться, чтобы короткие сигналы были одина
ковыми по величине.

По счету ТИ нажимают и отжимают ключ, плавно 
встряхивая кистью. Сплошной ряд коротких сигналов 
передается под счет ТИ ТИ ТИ ТИ... Сочетания из двух 
точек передавать не рекомендуется, пока не будет уве- 
репного навыка, так как при этом часто появляется 
привычка усиливать нажим на ключ на первой или вто
рой точке. Пример счета трех точек: ТИ ТИ ТИ пауза 
ТИ ТИ ТИ пауза; четырех точек: ТИ ТИ ТИ ТИ пауза 
ТИ ТИ ТИ ТИ пауза. Движения кисти руки должны 
быть четкими и энергичными.

Научиться передавать точки, так же как и тире, 
можно с помощью магнитофона. Их записывают на лен
ту и затем передают одновременно с работой магнито
фона.

По мере изучения телеграфной азбуки, развития кис
ти и освоения тире и точек, переходят к отработке пе
редачи знаков.

в) Передача знаков телеграфной азбуки. Этот период 
является очень ответственным. Работа должна прово
диться в спокойной обстановке, без торопливости и на
пряженности.

Обучение передаче на телеграфном ключе проводят 
в определенной последовательности. Знаки разбивают 
на группы по сходству построения и сложности. Снача
ла изучаются более легкие по своей структуре знаки. 
Делают это потому, что упражнения по передаче требу
ют значительной нагрузки на руку и надо дать ей окреп
нуть, добиваясь уверенной и качественной работы.

Если в тексте для передачи, кроме знаков, изученных 
в упражнениях по приему, есть еще и неизученные, их 
следует записывать обозначениями азбуки Морзе, а 
сверху указывать буквы или цифры, которые изучаются 
в упражнениях по передаче. Это помогает связывать 
в одно целое письменное, кодовое и звуковое обозначе
ния передаваемых знаков.

Работая над передачей, в первую группу нужно 
объединить знаки из разного количества тире, во вто
рую — из разного количества точек и т. д., как показа
но ниже. Возможны и другие варианты.



Группы знаков для изучения передачи на ключе:
Первая — Т ,М ,0 ,Ш , 0  Пятая — В, Ю, И, 1 ,2 ,3
Вторая — Е , И , С , Х , 5  Ш естая — Г, 3, Ч, 9, 8, 7
Третья — А, У, Ж , 4 Седьмая — Р, П, Л, Ф, Я, Э
Четвертая — Н, Д , Б, 6 Восьмая — К, Ь, Ы, Ц, Щ

При передаче знаков первой группы, нужно добиться 
правильного движения кисти руки и только после этого 
переходить к отработке передачи знаков второй группы, 
а затем третьей и последующих групп. Каждый знак дол
жен быть передан 10—20 раз подряд. После усвоения 
нескольких знаков передают 10—20 раз группы, состав
ленные из этих знаков. Таким образом вырабатываются 
правильные навыки передачи на телеграфном ключе. 
Когда новые знаки отработаны, начинают передавать 
текст, составленный из всех изученных знаков.

Правильный навык работы, одинаковый темп, ритмич
ность вырабатываются тогда, когда обучение передаче 
производится под счет. Отрабатывается правильное соот
ношение тире, точек, интервалы между ними, а также 
между знаками, группами и словами.

В это время подсчет голосом передаваемых групп, 
например, АСОБУ ХМЖДШ, будет производиться так: 
ТИ ТАА пауза ТИ ТИ ТИ пауза ТАА ТАА ТАА пауза 
ТАА ТИ ТИ ТИ пауза ТИ ТИ ТАА пауза пауза ТИ ТИ 
ТИ ТИ пауза ТАА ТАА пауза ТИ ТИ ТИ ТАА пауза 
ТАА ТИ ТИ пауза ТАА ТАА ТАА ТАА пауза пауза. 
После каждого знака раздел определяется произноше
нием слова «пауза». Переход от одной группы к другой 
сопровождается произношением слова «пауза» 2 раза по 
слогам на три счета «па-у-за». Пальцы руки не отры
ваются от головки ключа до полного окончания упраж
нения.

Нужно всегда помнить о вреде преждевременного ус
корения передачи и о том, что основной целью началь
ного периода обучения является отличное качество ра
боты, безошибочность и ритмичность передачи.

С повышением скорости передачи на ключе, слово 
«пауза» между знаками не произносится, а между груп
пами или словами произносится один раз.

Чем больше будут повторены тренировочные тексты, 
тем качественнее будет отработана передача. Для этого 
нужно чаще работать одновременно с эталонными запи-



Тренировочные тексты для обучения передачи  
на телеграфном ключе

Текст №  1. Постановка руки, 
ритмичная передача длинных и коротких сигналов 

и комбинаций, составленных из них
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Текст № 2. Тренировка в выработке навыка 
правильной работы кистью руки, 

ритмичной передачи длинных и коротких сигналов 
группами и выделение интервалов м еж ду ними
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сями на магнитной ленте или «по следу» работы магни
тофона.

Во время разучивания знаков и тренировок рекомен
дуется использовать напевные мелодии, которые даны 
в первой части этой главы в табл. 2.

Текст № 3. Разучивание знаков Т, М, О,

Т М О Ш 0  
М Т Ш 0 О  
Ш Т О 0  М

м м м м м
М 0 Т О Ш
Т 0 М Ш О
0 М Ш Т О

0 0 0 0 0
0 Ш Т О М
О М 0 Ш Т
Ш Т 0 О М

шшшшш
Ш О М 0 Т
Т О 0 М Ш
О М 0 Т Ш

ш, 0
00000
О М 0 Т Щ
М Ш Т О 0
0 Ш О М Т

Текст № 4. Разучивание знаков Е, И, С, X, 5 
отдельно и вместе с разученными Т, М, О, Ш, 0

Е Е Е Е Е  
Е 5 С И X 
5 Т X 0  С 
Т М Ш Х О

И И И И И 
И X Е С 5 
Х М С Ш И  
М Х 0 С Ш

С С С С С  
С Е 5 X И 
С О И 0  Е
О С М И 0

Х Х Х Х Х  
X И Е С 5 
И Ш Е М Х  
Ш И Т Е М

5 5 5 5 5  
5 С И X Е 
Е 0 5 Т Х  
0 Е О 5 Ш

Контрольный текст

Т И М Х 0
0 Х О Е Ш
С Т Х М 5
Х 0 5 Ш Е

М Х Е Т Х  
5 Ш И Т С  
О Е Х Ш Т
О И Т С 5

0 С 5 Ш Е
Х М И 5 Т
О 0 И Е М
Ш Х М С 0

Ш И Т С 5
О Х М Ш Е
С 5 0 Т Ш
0 И М Ш 5

О С М Е 0
0  И С С О 
Е 0 И М С  
Ш Е О Х 0

Текст № 5. Разучивание знаков А, У, Ж , 4 
отдельно и вместе с разученными 

Т, М, О, Ш, 0 ,  Е, И, С, X, 5

А А А А А  У У У У У  Ж Ж Ж Ж Ж  4 4 4 4 4  А 4 У Ж 4
У А Ж 4 Ж  Ж У 4 А У  4 Ж А У А  А У Ж 4 А  4 Ж У А Ж
А Е 5 Т 0  У И О А 4 Ж С М У Т  4 Х Ш Ж М  О Е 5 А 4
Ш И У Т С  0 С Ж М Е  X О 5 Ш А 0 И У Т Ш  Х Ж М 4 0
0 Х Ш 4 М  Ж Т У И О  X А Ш О 5 Е 0 С Ж М  С Ш И У С

Контрольный текст

5 Т С А О 
С X X О Е 
Т А С У Е  
Е А X У Т 
5 X С И Е

Х М И У  Ш 
Ш М И М А  
М У Х Т И  
5 Ж М И 4 
0 Ш О М Т

Е О X 0  И
О И 5 5 Ш 
0 Ж 5 М С  
4 О Е Ж С 
Т 5 М Х 0

И Ш Ж А Т 
Е У Х Т 5  
Ш 4 А Ж Х  
Т И Ш А Х  
Ш С 0  И 5

У М С Е 0  
С Ж 0  4 4
0  4 Ж О 5 
У М С Е 0  
Е У А 4 Ж



Текст № 6. Разучивание знаков Н, Д , Б, 6 
отдельно и вместе с разученными 

Т, М, О, Ш, 0 ,  Е, И, С, X, 5, А, У, Ж , 4

н н н н н
Д Д Б Б Д  
Н Т А С Д  
А И Т Б Н  
6 0 6 5 6

Д Д Д Д Д  
Б Д Н Д Д  
Д М У Е Х  
У Б С Б Д 
4 6 6 0 5

Б Б Б Б Б 
Д Н Д Б Н  
Б О Ж Б Н 
Ж М Е Х Б  
0 6 5 6 4

6 6 6 6 6
Б Н Н Д Д
Б Ш Б И Б
Е О Х Ш Б
5 0 6 6 4

Д Н Н Б Б  
Б Б Д Н Б 
Б Д Н У Д
д а б ж е
6 0 5 4 6

Контрольный текст

БЕ Д Б Т  
У И О А Е 
Х О Б А Д  
Т Н Е А Д  
6 0 5 4 6

Б С Ж М Н  
Ж С Т Б У 
Б Ш Д У Е  
М Б И У Д  
5 6 0 4 6

Д И У О Б 
Д Х М Б Ш
о н ж и т
О Д С Ж Б 
0 6 6 4 5

Н Х А Ш Д  Б Б А Е Д  
О Д Ж И М  Н Б С Т Д
С МХ  Д Б  
Ш Н Х Б А  
4 5 5 6 6

Б О Н Ш  Д  
О Д У Ж Б  
6 4 5 0 6

Текст № 7. Разучивание знаков В, Ю, Й, 1, 2, 3 
отдельно и вместе с разученными 

Т, М, О, Ш, 0 ,  Е, И, С, X, 5, А, У, Ж , 4,
Н, Д , Б, 6

В В В В В  Ю Ю Ю Ю Ю  И И И И И  1 1 1 1 1
3 3 3 3 3  В В Ю Й Й  Ю Ю И В В  2 1 3 2 3
И Ю В В А В И Ю М В  В Е А Т Н  Ю И У М Д
1 0 4 3 6  25 1 03  6 4 2 3  1 Ю Д А И Ж
ЖА  И Д Ю С И X Б М Ш Х У О Д  Ж И Й Х М
4 6 1 3 0  2 4 5 1 6  1 2 0 6 3  3 2 5 4 1

Контрольный текст

А Е В Х Н
Н С Ю И А
Т В М Ю О
с ж м ю и
25 1 0 6  
1 6 2 0 3

У И Ю Т Д  
У НИ  Д О  
Ш Й Е Н И  
АВ Д Е Б  
4 3 2 4  1 
65  1 3 4

Ж С Й М Б
Б Х Ш Т Ж
С Д X Б И
В С Н Т Ю
6 1 3 0 2
0 6 1 5 2

О Е В У Ш  
М В О Ю Е  
AM У С Ж 
М Х Й И Ж  
1 6 5 2 4  
3 0 6  1 4

2 2 2 2 2  
12313 
Й С Ж О Б 
Й С М Б Х  
Ю Т Н С В  
30 1 64

Д А Х В Е  
Й Е Н Т Д  
Б В X Ю О 
Д О У Х Ш
03 1 64  
2 4 3  1 4

Текст № 8. Разучивание знаков Г, 3 , Ч, 9, 8, 7 
отдельно и вместе с разученными  

Т, М, О, ш , 0 , Е, И, С, X, 5, А, У, Ж , 4,
Н, Д , Б, 6, В, Ю, И, 1, 2, 3

Г Г Г Г Г
7 7 7 7 7
Г Е В Х Н
О В Н А Г

3 3 3 3 3
Г З Ч З Г
з и ю т д
ШЮ Д Е З

ч ч ч ч ч
9 8 7 8 9  
1 2 3 4 5  
Б С Й Х Ч

9 9 9 9 9  
З Г Ч З Ч  
6 7 8 9 0  
У И Г Т Ч

8 8 8 8 8
7 4 6 9 8
Ч С Й М Б
Ж З М Ч О



г т з м ч
1 4 5 8 7  
1 0 9 2 8  
М А Н Ю З

В О Ю Е Й  
0 8 6 9 7  
3 6 5 4 7  
Н Х Ч И  Д

НС Д Й Б  
1 0 9 3 6  
95  30  1 
Д Ю Ж Е З

1 3 5 7 9  
2 6 5 7 9  
6 5 3 8 0  
Г Н А О В

2 4 6 8 0
6 4 3 8 2
Г О В У Т
З Г А Ч Д

Контрольный текст

В Е Н М Д  Ю И Д Х З  И Т Б С Ч  А О У Ш Ж  Ж С Н А Г
Т В Д З В  М Г Б И Ю  О Е Б Ю Й  Ш Е З Б Ч  Е Й Ч О Х
И В У З Т  С Ю Ж Д Ш  Х Ч Н Й Д  А М Н З Ю  У Т В О Г
Т У В Г О  З Ю Д Н А  М Х Н Ч Й  д ш ж т ю  С З Т З У
В У З Т С  Т Ю Й Ш Ж  Д Ч Н М Х  А Н Д Ю О  Г В У Т З
1 0 4 2 6  2 9 3 4 7  3 8 2 5 8  4 7 1 6 9  5 3 7 6 0
1 2 0 9 7  4 3 6 5 8  0 1 2 4 6  9 2 4 3 7  8 3 2 8 5
2 1 3 2 5  7 5 2 8 9  0 7 4 2 6  9 5 1 3 5  6 9 0 4 8

Текст № 9. Разучивание знаков Р, П, J1, Ф, Я, Э 
отдельно и вместе с разученными  

Т, М, О, Ш, 0 ,  Е, И, С, X, 5, А , У, Ж , 4,
Н, Д , Б, 6, В, Ю, Й, 1, 2, 3, Г, 3, Ч, 9, 8, 7

Р Р Р Р Р
э э э э э
Р Т Э М Г
Э Ж Ф Н И
э ж с з ч
6 2 5 0  1
2 1 4 6 3  
50  1 7 6

П П П П П  
Р П Л  ФЯ 
п о я ш з
Д А Р Н Б  
Х Г И В Э  
7 1 6 4 2  
5 8 7 0 9  
4 2 8 7 5

л л я л л
Э Р П Л  Ф 
Л Е Р Й Ч  
П Д Л  ЕФ 
Я Б Е  Л Ф 
8 4 7  1 3 
6 2 3 6 5
1 3 5 4 2

ф ф ф ф ф
Я Ф П Л Р
Ф С П Х В
Я Б Э Й В
НБ Д П Л
9 3 8 2 4
0 9 2 8 4
0 8 9 6 7

Я Я Я Я Я  
Л э я ф п  
Я А Л У Ю
г х з с ч
А Р  Д И Н  
0 9 3 6 5
1 3 3 9 7
1 6 9 4 0

Контрольный текст

Т Ж Р Э О
И Г Х Ч Е
Н Ф О Ю Х
л  т я м э
Т Л У Ж П  
6 2 1 4 0
1 35 87
1 6 5 0 2

MB Д Я М
с з ш г и
Д Я М В У  
О В Е Ю Н  
А Р Б 3 X 
3 5 2  1 7 
0 9 2 5 4  
2 7 4 9  1

О Ю Н Ф Т
Х Ч И Н В
Р Э Т Ж А
Ш Г Й Ч Д
с ч д г и
6 2 3 8 5  
24 1 87  
3 8 2 6 4

Ш Б А Л Ф 
А П 3 С И 
Д Ю Г Р Б  
С 3 X Р Б 
Ш Н Ю В Е  
9 7 4 3 0  
9 0 5 2 8  
4 9 1 7 3

Е Й У П Ш  
У Л Е С Б 
Й Ф З П Ч  
А П У Л Ж
о э м т я
1 8 5 9 4  
5 7 3  1 9 
5 0 3 8 5



Текст № 10. Разучивание знаков К, Ь, Ы, Ц, Щ 
отдельно и вместе с разученными знаками  
Т, М, О, Ш, 0 , Е, И, С, X, 5, А, У, Ж, 4,

Н, Д , Б, 6, В, Ю, Й, 1, 2, 3, Г, 3, Ч, 9, 8, 7,
Р, П, J1, Ф, я, э

к к к к к  ь ь ь ь ь  ы ы ы ы ы  ц ц ц ц ц  щ щ щ щ щ  
к ь ы ц щ  щ ц ы ь к  ц ь к щ ы  Ь Ы ЩК Ц  ЫК ЩЦ Ь  
К Е Ь Т Ы ц и щ м к  Ь С ЫО Ц  ЫХ Ц ШЩ У В Р Е К
А ЮП И Ю ж и  Л С Ы Н Г Ф Х Ц  Д З Я Т Щ  Б Ч Э МА
ОВ У К Ч  ШЮЬ Ж Н  Н И Р Д Ф  Д Г А П У  Б 3 Ж Л Е
2 7 3 8 4  9 3 8 4 0  9 5 4 1 6  0 6 5 1 2  6 2 8 3 5
5 8 3 0 7  3 5 1 9 4  6 4 2 3 8  9 1 7 4 2  0 2 6 5 1
2 1 4 3 5  0 9 6 7 8  5 6 1 2 7  4 3 8 2 4  9 1 5 0 3

Контрольный текст

С Щ З Ц А  У Ы Н Ь Д  Р Э К Я И  Е Ф Ш Л О  м п т ч з
Г К И Р Ю  Б Ы В У ж  Щ Д Ц А Ь  Ы Х Э И Я  Ф С Л Е П
Т Ж Е В А М Ю Б Й У  О Й С Г Н  Ш З Х Ч Д  Р П К Л Ф
Я Ш Э Т Ь  Ы О Ц А Щ  М Х Ж Д Г  В Р Ч С И  Ю У З Н Б
Щ С Т Ч З  П М Л О Ш  Е Ф К И Я  Д Р Э Н Ь  Ы У Н Ц А
2 4 3 5 1  1 5 4 6 2  3 1 6 5 3  5 2 1 7 9  4 7 2 8 6
6 3 8 4 7  8 0 1 9 5  0 8 2 9 7  7 0 3 8 6  9 4 1 5 0
1 6 8 4 3  0 5 3 7 1  9 4 5 6 2  8 3 1 9 4  7 2 2 0 5

Текст № 11. Тренировочный 
на все разученные 31 букву

М В С Ч Ы
и г щ ж к
Р Х Я Е П  
Б К Х Ц Р  
м в т п ш  
Ф К И Ь  д  
Т Ж Н Г Е
я т э н ь  
ЩР  Л сю 
Л Ш В И З

А Л  Д Б Э  
Б Д Л ИЬ
и в з м ю
Т П Ю Ш Е
ю о з и г
Б Э Н Ц Р 
У п о в  д  
Ы Е Щ О Ц
Ч Д Ф О Й  
П М Ч А Ж

Н Ц Р Х П  
Э Ф К А У 
Т Ц О Ы Б  
У Я Й Ф О  
Е Я Р Х Щ  
х п т м в
С 3 Б Л А 
У М Ь И Э  
Я Б Э Е Ж  
Щ Р Э С Ь

Т Ш Ю Е Ян ы ж ч с
Ш Ч С В М
з и щ г ж
С Ы А Ц Щ  
С Ч Ы А Л  
Р Ю Х Ч К  ж ш п х ы  
у я т и н
Ы Б Ц О У

У Ф И О З
ц р щ г я
Ы А Л Д Э 
Б Н Л  Д Й  
Н У Ж Л Э
д ь к ж щ
Ш Ф И Й М  
В К Ц  А 3 
Ф К Ч Х Ю  
В П Т Ю З

Текст № 12. Тренировочный цифровой

3 1 5 9 2  
9 6 0 4 7  
1 4 7 0 3  
8 3 8 4 7

4 2 6 0 3  
0 7 1 5 8  
2 5 8 1  4 
9 4 6 5 0

6 3 7 1 4  
1 8 2 6 9  
3 6 9 2 5  
0 5 9 6 1

5 4 8 2 5  
2 9 3 7 0  
6 1 7 2 8  
1 3 5 7 2

7 5 9 3 6
8 0 4 8 1
7 2 0 3 9
4 6 8 0 3



1 4 7 0 3  
2 5 8  1 4 
3 6 9 2 5  
7 1 8 0 2  
1 3 5 8  1 
2 4 0 3 6

6 9 2 5 8  
7 0 3 6 9  
0 4 7  1 8 
9 3 6 4 7  
7 9 2 4 7  
5 8 6 0 9

4 1 0 3 7  
9 2 6 5 8  
2 5 8 3 4  
5 8 1 9 2
1 5 9 6 2  
3 7 0 8 4

2 5 8  1 4 
0 7 6 3 9  
3 6 9 2 5  
0 3 6 7 4  
5 9 7 0 3  
6 3 9 4 7

3 6 9 2 5  
8 1 0 4 7  
4 7 0 3 6  
5 8 0 9  1 
4 6 1 8 2  
8 1 0 3 5

Текст № 13.

Контрольный для радиолюбителей-спортсменов

ТФУ ГА
Ы Б Щ У Ж
Н Ж Д Л Р
Д Ы Р Щ К
Ы Н Щ Д Р
Ы Е Щ Н Д
Ж Б Н Ф Ы
ь м с ь в  
Т Г УЛ п  
Р УЛ ж т

О П Б 3 С 
Л Т Г ОФ 
К Б Г Ф У 
Б ЖУ  Л Т 
К Б У Ж Л 
К Р Ь Ж Л  
Л У Е П Ц  
Ц Е А Ы П  
Ж Ф О Б А 
Г Ф О А Б

X Л И Ж М 
П А 3 С В 
Т П О З А  
ГОФ АП 
Т ФГ ОА
3 Б С Р Ж 
Г Т МЗ Ь  
Ы Н О Ц Ф
з с х в и  
з с п х в

Е В Н Й  Д
и х ь и ц
С В Х ЙИ
с з х в и  
п с з в х
В X К Б Л 
ФО И В Й
щ д т щ г
И Ь Е Ц М
Й Ь М Ы Е

Р Ь К Ц Б  
Ы М Щ Е Ж  
М Ь Е Ц Н  
Й М Ь Е Ц  
Й М Б И Ц  
Й И  Д Г Щ  
П А Х Й З  
У Л М А Ж
н ы д щ к
и ц н ы ш

Текст № 14. Контрольный цифровой

2 4 0 5 6  3 6 7 1 0  4 8 5 6 9  5 6 7 8 2  7 5 9 0 1
1 3 2 5 6  7 0 9 9 6  5 4 7 2 1  8 7 0 3 6  8 3 2 7 0
1 5 4 3 7  2 8 0 9 2  4 7 1 0 8  5 2 3 7 7  8 2 1 6 1
7 0 8 3 6  1 5 7 2 9  6 0 2 1 8  8 3 4 6 5  2 1 0 3 4
0 8 9 9 7  5 7 3 1 4  1 9 2 0 7  1 8 3 6 5  7 9 0 1 5
2 4 3 7 9  0 7 2 1 6  7 9 5 4 8  3 1 6 8 0  9 6 3 0 2
1 6 4 8 3  9 6 3 0 8  6 2 4 1 7  9 8 6 4 0  3 2 7 6 8
1 3 5 7 2  0 9 4 2 8  2 0 3 6 4  4 6 3 7 8  8 0 1 7 5
0 3 1 5 8  4 2 6 7 4  4 1 3 5 9  7 8 5 0 6  7 2 1 3 8
1 5 7 8 3  7 0 9 4 1  5 7 3 0 8  1 3 5 2 7  8 4 2 0 7



Увеличение скорости приема радиограмм 
до 50— 70 знаков в минуту

После освоения приема радиограмм со скоростью 
30—40 знаков в минуту можно переходить к скорости 
приема до 50—70 знаков в минуту. Чтобы достичь этого, 
необходимо тренироваться 3—4 раза в неделю по полто
ра—два часа примерно два-три месяца.

Увеличение скорости приема на слух может прохо
дить плавно за счет сокращения пауз между знаками. 
Скорость приема можно увеличить и скачкообразным 
способом. При этом способе текст передается 2—3 раза. 
Первый раз — на достигнутой скорости, а затем этот же 
текст передается на скорости, превышающей достигну
тую на 10— 15 знаков.

Чтобы увеличить скорость приема радиограмм, при
меняют и способ меняющейся скорости. При этом текст 
сначала передают с усвоенной скоростью, затем посте
пенно ее увеличивают и к концу радиограммы снова 
уменьшают до усвоенной.

Увеличить скорость приема можно также, применяя 
для тренировок облегченные тексты, которые часто на
зывают текстами скоростного приема. В таких текстах 
коротких знаков Е, И, Т, С, М, Н и т. п. содержится го
раздо больше, чем длинных Щ, Ы, П, 3 и др.

Радиолюбители, которые будут работать в эфире, 
должны хорошо знать латинские буквы. Поэтому нужно 
тренироваться в записи принимаемых радиограмм ла
тынью.

Особое внимание нужно уделять в это время закреп
лению достигнутой скорости приема, устранению оши
бок при приеме сходнозвучащих знаков, четкой записи 
принимаемого текста.

Очень полезен прием смыслового текста с записью и 
особенно без записи. Это имеет для радиолюбителей- 
коротковолновиков большое значение. При работе в эфи
ре часто приходится удерживать в памяти различные 
слова и тексты и сразу же отвечать на вызов. Поэтому 
после отработки упражнений, в конце каждого из них, 
нужно принимать различные слова, а также предложе
ния, которые интересны по своему содержанию. Все это 
развивает памяти вырабатывает привычку удерживать



в ней несколько знаков, что очень необходимо при ско
ростном приеме радиограмм.

Навык приема текстов следует отработать до автома
тизма. Принимающий не должен задумываться над тем, 
какой он услышал знак и как его нужно записать.

Если прием радиограмм со скоростью 50—70 знаков 
в минуту освоен хорошо, рекомендуется принимать учас
тие в соревнованиях по приему и передаче радиограмм. 
Участвуя в них, можно выполнить нормативы I I— I юно
шеских или III  взрослого разрядов.

Увеличена© скорости  п ер ед а ч и  р ади о гра м м  
д о  5 0 — 70  знаков в ш н у т у

Во время увеличения скорости передачи на ключе 
в классе или при самостоятельных тренировках особен
но много внимания нужно уделять качеству работы на 
ключе, правильной и энергичной работе кисти руки. 
С увеличением скорости передачи размах кисти посте
пенно уменьшается.

Тренировку по передаче радиограмм начинают с раз
минки руки. В первую очередь передают длинные сиг
налы, затем короткие, отдельные буквы, цифры и их со
четания, и только после этого рекомедуется переходить 
к передаче радиограмм на освоенной и осваиваемой 
скорости.

При подборе и составлении тренировочных текстов 
нужно учитывать особенности своей передачи на ключе, 
чаще передавать тексты, в которых имеются сложные 
знаки Ы, Щ, П, JI, Й, Ф, 3, 7, 6.

Скорость увеличивают постепенно, начиная со ско
рости, которой на данном этапе ты овладел полностью 
и так, чтобы не ухудшалось качество. Увеличение ско
рости в это время должно идти за счет уменьшения ин
тервалов между знаками и группами, ускоренной рабо
ты кисти руки, а также за счет постепенного незначи
тельного уменьшения зазора между контактами кглюча. 
Как только появятся признаки утомления, нужно перей
ти на замедленную передачу.

Чтобы научиться правильно и быстро работать на те
леграфном ключе, необходимо долго и кропотливо трени
роваться. Объем передаваемых радиограмм должен быть 
не менее 50 групп и доходить до 150.



Во время увеличения скорости нужно чередовать тре
нировку на ключе с самопрослушиванием и работу на 
«сухом» ключе, потому что радисту часто приходится 
осуществлять радиосвязь, не слыша своей передачи. Н а
ряду с тренировками по передаче буквенных несмысло
вых, смысловых и цифровых радиограмм и текстов 
следует передавать кодовые фразы и различные слова с 
листа и на память. Необходимо всегда следить за каче
ством работы, многократно отрабатывать на меньшей 
скорости неправильно передаваемые знаки. По всем во
просам работы на телеграфном ключе нужно чаще сове
товаться с тренерами и опытными радистами.

Для того чтобы определить скорость передачи радио
грамм объемом 50 пятизначных групп, применяется таб
лица пересчета скорости работы на телеграфном клю
че (табл. № 4).

Т а б л и ц а  4 
Таблица пересчета скорости передачи на ключе

Время передачи Средняя
скорость Время передачи Средняя

скорость

8 МШ1 20 с 30 знаков 5 мин 57 с 42 знака
8 мин 12 с 30,5 знака 5 мин 53 с 42,5 знака
8 мин 4 с 31,0 знака 5 мин 49 с 43 знака
7 мин 56 с 31,5 знака 5 мин 45 с 43,5 знака
7 мин 49 с 32,0 знака 5 мин 41 с 44 знака
7 мин 42 с 32,5 знака 5 мин 40 с 44,1 знака
7 мин 35 с 33 знака 5 мин 39 с 44,2 знака
7 мин 28 с 33,5 знака 5 мин 38 с 44,4 знака
7 мин 21 с 34 знака 5 мин 37 с 44,5 знака
7 мин 15 с 34,5 знака 5 мин 36 с 44,6 знака
7 мин 9 с 35 знаков 5 мин 35 с 44,8 знака
7 мин 3 с 35,5 знака 5 мин 34 с 44,9 знака
6 мин 57 с 36 знаков 5 мин 33 с 45 знаков
6 мин 51 с 36,5 знака 5 мин 32 с 45,2 знака
6 мин 45 с 37 знаков 5 мин 31 с 45,3 знака
6 мин 40 с 37,5 знака 5 мин 30 с 45,4 знака
6 мин 35 с 38 знаков 5 мин 29 с 45,6 знака
6 мин 30 с 38,5 знака 5 мин 28 с 45,7 знака
6 мин 25 с 39 знаков 5 мин 27 с 45,9 знака
6 мин 20 с 39,5 знака 5 мин 26 с 46 знаков
6 мин 15 с 40 знаков 5 мин 25 с 46,1 знака
6 мин 10 с 40,5 знака 5 мин 24 с 46,3 знака
6 мин 6 с 41 знак 5 мин 23 с 46,4 знака
6 мин 1 с 41,5 знака 5 мин 22 с 46,6 знака



Время передачи Средняя
скорость Время передачи Средняя

скорость

46.7 знака 
46,9 знака 
47 знаков
47.2 знака
47.3 знака
47.5 знака
47.6 знака
47.8 знака
47.9 знака
48.1 знака
48.2 знака
48.4 знака
48.5 знака
48.7 знака
48.9 знака
49 знаков
49.2 знака
49.3 знака
49.5 знака
49.7 знака
49.8 знака
50 знаков
50.1 знака
50.3 знака
50.5 знака
50.6 знака
50.8 знака
51 знак
51.1 знака
51.3 знака
51.5 знака
51.7 знака
51.9 знака
52 знака
52.2 знака
52.4 знака
52.6 знака
52.8 знака
53 знака
53.1 знака
53.3 знака
53.5 знака
53.7 знака
53.9 знака
54.1 знака
54.4 знака
54.5 знака
54.7 знака

54,9 знака
55.1 знака
55.3 знака
55.5 знака
55.7 знака 
56, знаков
56.2 знака
56.4 знака
56.6 знака
56.8 знака 
57 знаков
57.2 знака
57.4 знака
57.6 знака
57.9 знака
58.1 знака
58.3 знака
58.5 знака
58.8 знака
59 знака
59.2 знака
59.5 знака
59.7 знака
60 знаков
60.2 знака
60.4 знака
60.7 знака
60.9 знака
61.2 знака
61.4 знака
61.7 знака
61.9 знака
62.2 знака
62.5 знака
62.7 знака 
63 знака
63.2 знака
63.5 знака
63.8 знака
64.1 знака
64.3 знака
64.6 знака
64.9 знака
65.2 знака
65.5 знака
65.7 знака 
66 знаков
66.3 знак -1

5 мин 21 с 
5 мин 20 с 
5 мин 19 с 
5 мин 18 с 
5 мин 17 с 
5 мин 16 с 
5 мин 15 с 
5 мин 14 с 
5 мин 13 с 
5 мин 12 с 
5 мин 11 с 
5 мин 10 с 
5 мин 9 с 
5 мин 8 с 
5 мин 7 с 
5 мин 6 с 
5 мин 5 с 
5 мин 4 с 
5 мин 3 с 
5 мин 2 с 
5 мин 1 с 
5 мин 
4 мин 59 с 
4 мин 58 с 
4 мин 57 с 
4 мин 56 с 
4 мин 55 с 
4 мин 54 с 
4 мин 53 с 
4 мин 52 с 
4 мин 51 с 
4 мин 50 с 
4 мин 49 с 
4 мин 48 с 
4 мин 47 с 
4 мин 46 с 
4 мин 45 с 
4 мин 44 с 
4 мин 43 с 
4 мин 42 с 
4 мин 41 с 
4 мин 40 с 
4 мин 39 с 
4 мин 38 с 
4 мин 37 с 
4 мин 36 с 
4 мин 35 с 
4 мин 34 с

4 мин 33 с 
4 мин 32 с 
4 мин 31 с 
4 мин 30 с 
4 мин 29 с 
4 мин 28 с 
4 мин 27 с 
4 мин 26 с 
4 мин 25 с 
4 мин 24 с 
4 мин 23 с 
4 мин 22 с 
4 мин 21 с 
4 мин 20 с 
4 мин 19 с 
4 мин 18 с 
4 мин 17 с 
4 мин 16 с 
4 мин 15 с 
4 мин 14 с 
4 мин 13 с 
4 мин 12 с 
4 мин 1I с 
4 мин 10 с 
4 мин 9 с 
4 мин 8 с 
4 мин 7 с 
4 мин 6 с 
4 мин 5 с 
4 мин 4 с 
4 мин 3 с 
4 мин 2 g 
4 мин I с 
4 мин 
3 мин 59 с 
3 мин 58 с 
3 мин 57 с 
3 мин 56 с 
3 мин 55 с 
3 мин 54 с 
3 мин 53 с 
3 мин 52 с 
3 мин 51 с 
3 мин 50 с 
3 мин 49 с 
3 мин 48 с 
3 мин 47 с 
3 мин 46 с



Время передачи Средняя
скорость Время передачи Средняя

скорость

3 мин 45 с 66,6 знака 2 мин 56 с 85,2 знака
3 мин 44 с 66,9 знака 2 мин 55 с 85,7 знака
3 мин 43 с 67.2 знака 2 мин 54 с 86,2 знака
3 мин 42 с 67,5 знака 2 мин 53 с 86,7 знака
3 мин 41 с 67,8 знака 2 мин 52 с 87,2 знака
3 мин 40 с 68,1 знака 2 мин 51 с 87,7 знака
3 мин 39 с 68,4 знака 2 мин 50 с 88,2 знака
3 мин 38 с 68,8 знака 2 мин 49 с 88,7 знака
3 мин 37 с 69,1 знака 2 мин 48 с 89,2 знака
3 мин 36 с 69,4 знака 2 мин 47 с 89,8 знака
3 мин 35 с 69,7 знака 2 мин 46 с 90 знаков
3 мин 34 с 70 знаков 2 мин 45 с 90,9 знака
3 мин 33 с 70,4 знака 2 мин 44 с 91,4 знака
3 мин 32 с 70,7 знака 2 мин 43 с 92 знака
3 мин 31 с 71 знак 2 ми 42 с 92,5 знака
3 мин 30 с 71,4 знака 2 мин 41 с 93.1 знака
3 мин 29 с 71,7 знака 2 мин 40 с 93.7 знака
3 мин 28 с 72,1 знака 2 мин 39 с 94,3 знака
3 мин 27 с 72,4 знака 2 мин 38 с 94,9 знака
3 мин 26 с 72,8 знака 2 мин 37 с 95,5 знака
3 мин 25 с 73,1 знака 2 мин 36 с 96,1 знака
3 мин 24 с 73,5 знака 2 мин 35 с 96,7 знака
3 мин 23 с 73,8 знака 2 мин 34 с 97,4 знака
3 мин 22 с 74,2 знака 2 мин 33 с 98 знаков
о мин 21 с 74,6 знака 2 мин 32 с 98,6 знака
3 мин 20 с 75 знаков 2 мин 31 с 99,3 знака
3 мин 19 с 75,3 знака 2 мин 30 с 100 знаков
3 мин 18 с 75,7 знака 2 мин 29 с 100,6 знака
3 мин 17 с 76,1 знака 2 мин 28 с 101,3 знака
3 мин 16 с 76,5 знака 2 мин 27 с 102 знака
3 мин 15 с 76,9 знака 2 мин 26 с 102,7 знака
3 мин 14 с 77,3 знака 2 мин 25 с 103,4 знака
3 мин 13 с 77,7 знака 2 мин 24 с 104,1 знака
3 мин 12 с 78,1 знака 2 мин 23 с 104,8 знака
3 мин 11 с 78,5 знака 2 мин 22 с 105,6 знака
3 мин 10 с 78,9 знака 2 мин 21 с 106,3 знака
3 мин 9 с 79,3 знака 2 мин 20 с 107,1 знака
3 мин 8 с 79,7 знака 2 мин 19 с 107,9 знака
3 мин 7 с 80,2 знака 2 мин 18 с 108,6 знака
3 мин 6 с 80,6 знака 2 мин 17 с 109,4 знака
3 иин 5 с 81 знак 2 мин 16 с 110,2 знака
3 мин 4 с 81,5 знака 2 мин 15 с 111,1 знака
3 мин 3 с 81,9 знака 2 мин 14 с 111,9 знака
3 мин 2 с 82,1 знака 2 мин 13 с 112,7 знака
3 мин 1 с 82,8 знака 2 мин 12 с 113,6 знака
3 мин 83,3 знака 2 мин 11 с 114,5 знака
2 мин 59 с 83,7 знака 2 мин 10 с 115,3 знака
2 мин 58 с 84,2 знака 2 мин 9 с 116,2 знака
2 мин 57 с 84,7 знака 2 мин 8 с 117,1 знака



Время передачи Средняя
скорость Время передачи Средняя

скорость

2 мин 7 с 118,1 знака 1 мин 33 с 162,1 знака
2 мин 6 с 119 знаков 1 мин 32 с 163 знака
2 мин 5 с 120 знаков 1 мин 31 с 164,8 знака
2 мин 4 с 120,9 знака 1 мин 30 с 166,6 знака
2 мин 3 с 121,9 знака 1 мин 29 с 168,5 знака
2 мин 2 с 122,9 знака 1 мин 28 с 170,4 знака
2 мин 1 с 123,9 знака 1 мин 27 с 172,4 знака
2 мин 125 знаков 1 мин 26 с 174,4 знака
1 мин 59 с 126 знаков 1 мин 25 с 176,4 знака
1 мин 58 с 127,1 знака 1 мин 24 с 178,5 знака
1 мин 57 с 128,2 знака 1 мин 23 с 180,7 знака
1 мин 56 с 129,3 знака 1 мин 22 с 182,9 знака
1 мин 55 с 130,4 знака 1 мин 21 с 185,1 знака
1 мин 54 с 131,5 знака 1 мин 20 с 187,5 знака
1 мин 53 с 132,7 знака 1 мин 19 с 189,8 знака
1 мин 52 с 133,9 знака 1 мин 18 с 192,3 знака
1 мин 51 с 135,1 знака 1 мин 17 с 194,8 знака
1 мин 50 с 136,3 знака 1 мин 16 с 197,3 знака
1 мин 49 с 137,6 знака 1 мин 15 с 200 знаков
1 мин 48 с 138,8 знака 1 мин 14 с 202,7 знака
1 мин 47 с 140,1 знака < 1 мин 13 с 205,6 знака
1 мин 46 с 141,5 знака 1 мин 12 с 208,3 знака
1 мин 45 с 142,8 знака 1 мин 11 с 211,2 знака
1 мин 44 с 144,2 знака 1 мин 10 с 214,2 знака
1 мин 43 с 145,6 знака 1 мин 9 с 217,3 знака
1 мин 42 с 147 знаков 1 мин 8 с 220,5 знака
1 мин 41 с 148,5 знака 1 мин 7 с 223,8 знака
1 мин 40 с 150 знаков 1 мин 6 с 227,2 знака
1 мин 39 с 151,5 знака 1 мин 5 с 230,7 знака
1 мин 38 с 153 знака 1 мин 4 с 234,3 знака
1 мин 37 с 154,6 знака 1 мин 3 с 238 знаков
1 мин 36 с 156,2 знака 1 мин 2 с 241,9 знака
1 мин 35 с 157,8 знака 1 мин 1 с 245,9 знака
1 мин 34 с 159,5 знака 1 мин 250 знаков

Ошибки в приеме и передаче и их устранение

При тренировках в приеме и передаче радиограмм 
радисты иногда допускают ошибки. В этом случае их на
до сразу анализировать, находить причины и возмож
ности их устранения. Особенно это важно, когда трени
руешься самостоятельно.

Запущенные ошибки перерастают в неправильные на
выки, которые исправить гораздо труднее, а иногда и не
возможно.



К основным причинам ошибок относят: работу за не
подготовленным рабочим местом, небрежное и неплотное 
надевание головных телефонов, боязнь пропустить от
дельные знаки, нервозность, невнимательность, напря
женное держание карандаша, подглядывание. Все это 
приводит к потере времени, а значит и к пропуску при
нимаемых знаков. Поспешная и неразборчивая запись 
радиограмм также увеличивает количество допускаемых 
ошибок. Этому способствуют также большие помехи, по
сторонние шумы и другие отвлекающие факторы. Одна
ко радист должен научиться принимать радиограммы в 
любых, даже самых неблагоприятных условиях.

Наиболее трудно устранимой ошибкой является не
правильный прием сходно-звучащих знаков, например: 
Х - С ,  Б - Д ,  И - В ,  Ж - У ,  Ы - Ц ,  7 - 8 ,  2 - 3  и др. 
Чтобы избежать таких ошибок, тексты следует прини
мать на скорости, которая уже освоена. В этом случае 
в принимаемых текстах должно быть много знаков, на 
которые больше всего допускается ошибок. Полезно так
же попеременно один из двух сходно-звучащих знаков на 
определенное время исключать из тренировочных тек
стов.

Если при приеме возникает сомнение в расшифровке 
передаваемого знака, то его лучше пропустить и не ду
мать над пропуском, так как это приводит к дополни
тельным пропускам следующих за ним знаков. Записы
вать нужно те знаки, в которых не сомневаешься.

Большинство ошибок в работе на телеграфном ключе 
допускают в начале обучения. К ним относится: отсут
ствие нужного напряжения указательного пальца на го
ловке ключа, неправильное положение пальцев на ней, 
работа пальцами, а не кистью руки, малый или неоди
наковый размах руки, медленная, вялая, тяжелая и на
пряженная работа, закорачивание тире или удлинение 
точек, разрыв между сигналами в знаке, более сильный 
удар ключа на последней точке знака.

Очень важно уже в самом начале обучения постоян- 
но контролировать свою работу. Это позволит сразу 
определить и исправить недостатки. Чтобы не укорачи
вать тире, текст составляют из знаков, содержащих ти
ре. Передавать его надо на малой скорости. В первую 
очередь нужно отрабатывать навыки в передаче таких 
сложных знаков, как П, Л, Ы, Щ, Ц, 3, И, Ф, 3, 4, 6, 7.



Часто встречаются ошибки при передаче 5 — X, 1 — И, 
4 — Ж, 6 — Б. Если все эти знаки звучат правильно и 
четко, то хорошо будут передаваться и все остальные.

Хорошим способом повышения качества передачи яв
ляется при возможности наложение руки опытного ра
диста на твою руку у кистевого сустава с показом, как 
она должна работать.

Скорость работы на ключе должна обеспечивать без
ошибочную передачу, при которой исправляемый знак 
передается правильно. Тексты лучше составлять с пре
обладанием тех знаков, на которые допускаются ошибки.

Если ты критически относишься к своей передаче» 
прислушиваешься к мнению товарищей, контролируешь 
себя самопрослушиванием и записью на магнитофон или 
ондулятор, то легко избавишься от ошибок.

Если ошибки устранены и не повторяются, можно пе
рейти к тренировкам в длительной передаче на текстах 
равномерной сложности.

Памятка начинающему радисту
1. Будь терпелив, настойчив и внимателен. Развивай 

и укрепляй свою выдержку.
2. Содержи в порядке тетради для тренировочных и 

контрольных работ. Аккуратно и своевременно 
выполняй задания.

3. Слушая сигналы телеграфной азбуки, узнавай 
знак в целом, по мелодии. Не веди запись точка
ми и тире.

4. Спокойно и четко веди записи в тетради. Посто
янно улучшай свой почерк при приеме радио
грамм. Тренируй скорость записи.

5. Аккуратно и разборчиво записывай позывные сиг
налы и кодовые фразы.

6. Следи за паузами между словами, группами, ко
довыми фразами и позывными. Твердо знай сиг
налы начала и конца передачи текста.

7. Прежде чем начинать передачу, проверь натяже
ние пружины ключа, зазор между его контактами, 
правильность посадки за рабочим местом и поло
жение пальцев на головке ключа.

8. Стремись вести радиоприем и радиопередачу до 
конца, как бы трудно тебе ни было.



9. Не прекращай прием радиограмм и текстов ни на 
минуту, даже если при записи появились про
пуски и искажения.

10. Не раздумывай над пропусками и искажениями, 
потому что ослабление внимания во время приема 
повлечет за собой дальнейшие пропуски.

11. Помни, что не всегда можно получить повторе
ние того, что ты не принял.

12. Тренируйся в приеме при слабой слышимости сиг
налов и в условиях радиопомех.

13. Учись принимать и передавать короткие слова, 
позывные, радиокоды, имена, названия рек и го
родов.

14. Не допускай длительных перерывов в трениров
ках по приему на слух и передаче на телеграфном 
ключе. Это ослабляет навыки в работе.

15. В свободное время повторяй знаки, слова, кодовые 
фразы напевом, свистом или любым другим спо
собом.

16. Своевременно консультируйся и устраняй недо
статки в своей работе. Держи крепкую связь 
с тренерами, руководителями радиокружков, 
опытными радистами и старшими товарищами.



Г л а в а  5 
ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО РАДИОСТАНЦИЙ 
И РАБОТА НА НИХ ТЕЛЕФОНОМ

Пр иемо-передающая радиостанция сДужит для уста
новления связей, приема и передачи радиограмм и сооб
щений. Основными ее элементами являются радиопри
емник, радиопередатчик и различные антенны.

Радиолюбители — коротковолновики и ультракоротко
волновики постоянно работают над совершенствованием 
своей аппаратуры, так как от качества ее работы зави
сит возможность проведения дальних радиосвязей и 
успешное выступление в различных соревнованиях.

Надежность радиосвязи очень зависит от антенн. Ан
тенны радиоприемников принимают энергию распростра
няющихся радиоволн на входные колебательные цепи. 
Антенны радиопередатчиков служат для преобразования 
высокочастотных электрических колебаний в энергию 
электромагнитного поля (радиоволн), которая излучает
ся в пространство.

В радиостанциях используются антенны различных 
размеров, форм и конструкций. Они применяются в виде 
одного провода, нескольких проводов, мачт и пр. Сниже
ние от провода, или как его еще называют ввод, подклю
чается к приемнику либо к передатчику. Любую антен
ну можно использовать как для приема, так и для пере
дачи. В практике радиолюбителя правильному выбору 
типа антенн уделяется много внимания. При этом учи
тывается географическое положение, местные сооруже
ния, частоты связи и виды соревнований. Кроме того, 
хорошая антенна улучшает радиоприем и уменьшает по
мехи.

Неправильный выбор антенны, без учета особенно
стей ее излучения, может быть причиной отсутствия 
связи.



Общие принципы радиоприема

Назначение радиоприемника состоит в том, чтобы из
влечь из пространства энергию электромагнитных волн, 
усилить ее и преобразовать в звуковые колебания, до
ступные для восприятия органами слуха. Под действием 
электромагнитных волн в приемной антенне наводятся 
переменные токи различных частот, которые поступают 
на вход приемника. Меняя емкость переменного конден
сатора входного контура, механически связанного с руч
кой настройки приемника, мы настраиваем контур в ре
зонанс с этими токами, то есть выбираем, или, как при
нято говорить, выделяем нужный нам сигнал.

Способность приемника выделять сигналы нужной 
нам радиостанции называется избирательностью. Прием
ник с высокой избирательностью ослабляет помехи близ
ких по частоте радиостанций, а также атмосферные 
и промышленные помехи. Электромагнитные колебания, 
поступающие из антенны на вход приемника, могут 
быть настолько слабыми, что радиоприемник их не вос
примет. Способность приемного устройства принимать 
слабые сигналы называется его чувствительностью. И з
бирательность и чувствительность являются основными 
характеристиками радиоприемников.

В приемниках, сконструированных по схеме прямого 
усиления, принятые сигналы из входного устройства по
даются на усилитель высокой частоты. Детектор преоб
разует усиленные колебания в напряжение низкой ча
стоты. Это напряжение подается на динамик (громкого
воритель) или головные телефоны.

Приемники прямого усиления — самые простые и де
шевые. Их можно рекомендовать для начинающих ра
диолюбителей. Однако они имеют и свои недостатки — 
невысокая чувствительность, слабая избирательность, 
возможность приема только телефонной работы.

Супергетеродинный приемник лишен этих недостат
ков. Он имеет дополнительный каскад — преобразова
тель частоты, который представляет собой смеситель, 
где принимаемые сигналы смешиваются с напряжением 
высокочастотного генератора — гетеродина. При этом 
принимаемый сигнал переносится на дополнительную 
промежуточную частоту, где и происходит основное уси
ление.



Рис. 4. Структурная схема супергетеродинного приемника

На рис. 4 показана структурная схема супергетеро
динного приемника. Первый каскад, который соединен 
с источником энергии, называется входным, или усили
телем высокой частоты (УВЧ). Его назначение — пере
дать принимаемый сигнал из антенны в следующий ка
скад с минимальными потерями. Принцип работы УВЧ 
основан на использовании усилительных свойств элек
тронных ламп и транзисторов.

После преобразования в смесителе и усиления в уси
лителе промежуточной частоты (УПЧ) сигнал поступа
ет в детектор, который выделяет сигнал звуковой часто
ты. Мощность этого сигнала сравнительно малая, поэто
му его усиливают до необходимого уровня в усилителе 
низкой частоты (УНЧ) и подают на головные телефоны 
или динамик.

Чтобы можно было принимать работу радиостанций 
телеграфом, в приемник вводят второй гетеродин, напря
жение с которого подают на детектор. Частоту второго 
гетеродина выбирают так, чтобы, смешиваясь с напря
жением принимаемого сигнала, на выходе приемника 
прослушивались колебания звуковой частоты телеграф
ных радиостанций.

Сила поступающих на вход приемника сигналов пе
риодически меняется из-за изменения условий прохожде
ния радиоволн, а также из-за того, что корреспонденты 
находятся на различном расстоянии друг от друга. Сиг



нал на выходе приемника должен иметь постоянный уро
вень, поэтому применяют устройство автоматической ре
гулировки усиления (АРУ). Систему АРУ дополняют 
ручные регуляторы громкости (РРГ).

Общие принципы радиопередачи
Радиопередатчиком называется устройство, осуще

ствляющее передачу различных сообщений на расстоя
ние с помощью энергии электромагнитных волн. Элек
тромагнитные колебания определенной частоты выраба
тываются специальными устройствами — автогенерато
рами, или, как их еще называют, задающими генерато
рами. В простых радиопередатчиках используется один 
задающий генератор. Изменяя его частоту, передатчик 
можно перестраивать с одной волны на другую. В более 
сложных передающих устройствах, кроме перестраивае
мого автогенератора, есть еще дополнительные генерато
ры с фиксированными частотами. В таких передатчиках 
рабочая волна получается при сложении напряжений от 
всех генераторов.

Одним из основных параметров радиопередатчиков 
является мощность высокочастотной энергии, которая 
отдается в антенну. Чем больше мощность передатчика, 
тем более дальнюю связь можно установить. Поэтому, 
получив высокочастотное напряжение, соответствующее 
рабочей волне, его не подают сразу в антенну, а предва
рительно усиливают до необходимого уровня в промежу
точных каскадах и в оконечном усилителе мощности. Ве
личина мощности, отдаваемая в антенну, зависит от 
назначения передатчика. Радиолюбители могут исполь
зовать передатчики мощностью до 200 Вт.

Управление передатчиком при работе телеграфной аз
букой называется манипуляцией. Передачу телеграфных 
сигналов производят простым или автоматическим те
леграфным ключом, а также трансмиттером или датчи
ком кода Морзе. При работе передатчика в телефонном 
режиме звуковые колебания с помощью микрофона пре
образуются в электрические, которые затем, «наклады- 
ваясь» на высокочастотное напряжение, изменяют его 
амплитуду, или, как принято говорить, модулируют его. 
Устройство, модулирующее высокочастотное напряже
ние, называется модулятором. Рассмотренная выше



модуляция называется амплитудной. Частотная модуля
ция отличается от амплитудной тем, что звуковые коле
бания изменяют не амплитуду, а частоту высокочастот
ного напряжения. На рис. 5 показана структурная схема 
простейшего радиопередающего устройства.

Мы познакомились с основными узлами приемопере
дающей аппаратуры. Для их работы к приемопередат
чикам подводятся различные напряжения, которые 
вырабатываются блоками питания. В них используются 
трансформаторы, выпрямительные диоды или лампы, ви
бропреобразователи, конденсаторы и дроссели сглажи
вающих фильтров и т. д.

Конструкция современной аппаратуры связи постоян
но улучшается благодаря тому, что промышленность вы
пускает все новые более современные и качественные 
радиодетали и материалы. В настоящее время широко 
применяются различные полупроводниковые приборы, 
интегральные схемы, малогабаритная аппаратура и пр. 
Все это позволяет сократить размеры, вес, потребляемую 
энергию радиоустройств и увеличить срок их эксплуа
тации.

В радиотехнических книгах и брошюрах, в журнале 
«Радио» описано много конструкций любительских при
емопередающих устройств. Различные по степени слож
ности, все они сходны по принципу работы. И в каждом 
из них можно рассмотреть те узлы и каскады, с которы
ми мы ознакомились.

Рис. 5. Структурная схема радиопередающего устройства



Некоторые данные о радиостанциях

По своему назначению радиостанции бывают переда
ющие, приемные и приемо-передающие. Все они подраз
деляются на стационарные и переносные. По конструк
ции приемо-передающие радиостанции могут иметь 
отдельные самостоятельные узлы приемников и пере
датчиков, а также приемопередатчики с общими узла
ми и частями схем. Построение приемопередатчиков по 
объединенной схеме представляет наибольший интерес 
для радиолюбителей. Преимущество такой схемы в том, 
что и приемник и передатчик перестраиваются на за 
данную частоту вместе одной ручкой настройки, что зна
чительно повышает оперативность работы радиста и 
сокращает время вхождения в связь. Такие приемо-пере- 
дающие радиостанции называются трансиверными.

По мощности, то есть по количеству энергии, отдавае
мой передатчиком в антенну, радиостанции делятся на 
маломощные — до 10 Вт, средней мощности — до 100 Вт, 
мощные — свыше 100 Вт.

Радиостанции бывают телефонные, телеграфные, фо
тотелеграфные, или факсимильные (используемые для 
передачи изображений, различных рисунков, чертежей, 
карт, материалов газет и журналов), радиотелевизион
ные, радионавигационные, радиолокационные и т. д. По 
диапазонам используемых частот радиостанции делятся 
на длинноволновые, средневолновые, коротковолновые, 
ультр акор отково лновые.

Для питания радиостанций, в зависимости от их на
значения, применяют сеть переменного тока, генераторы 
переменного или постоянного тока, аккумуляторы, элек
трические батареи и др. Чтобы обеспечить радиосвязь 
на различные расстояния, радиостанции комплектуются 
антеннами.

Все перечисленные показатели называются тактико
техническими данными радиостанций.

В практике радиолюбителей применяются различные 
радиостанции, тактико-технические данные которых по
зволяют использовать их для участия в соревнованиях, 
пионерских играх, радиоэстафетах и других мероприя
тиях. Познакомимся с некоторыми из них.

Ультракоротковолновые радиостанции Р-105м, 
Р-108м, Р-109м. Приемо-передающие радиостанции



этой серии предназначены для установления двухсторон
ней связи как в стационарном варианте, так и в движе
нии. Вид работы — телефон. Модуляция частотная. Мощ
ность передатчика— 1 Вт. Приемник радиостанции име
ет устройство автоматической подстройки частоты 
(АПЧ) по частоте сигнала корреспондента, что обеспечи
вает бесподстроечное вхождение в связь. При необходи
мости, управление радиостанцией можно осуществлять 
дистанционно.

Радиостанции Р-105м, Р-108м и Р-109м не отличают
ся внешним видом, по конструкции и схеме. Плавный 
диапазон их рабочих частот занимает полосу 21,5—46Д 
МГц; Р-109м — 21,5—28,5 МГц (13,95— 10,52 м), 
Р-108м — 28—36,5 МГц (10,7—8,22 м); Р-105м — 36— 
46,1 МГц (8,3—6,5 м). Диапазоны рабочих частот радио
станций Р-109м и Р-108м, а также Р-108м, и Р-105м име
ют общие участки, что дает возможность устанавливать 
связи между корреспондентами на разнотипных радио
станциях.

Для удобства настройки приемопередатчика установ
лены условные фиксированные частоты, которые обозна
чаются на шкале цифрами и рисками.

Схема радиостанции — трансиверная. Приемопере
датчик имеет общий орган установки частоты с единой 
оптической шкалой.

Электрическая часть этих приемно-передающих ра
диостанций выполнена на стержневых лампах, полупро
водниковых приборах, малогабаритных конденсаторах 
и резисторах.

Надежность конструкции и высокий срок службы 
ламп обеспечивают длительную, безотказную работу ра
диостанций.

Радиостанции комплектуются гибкой штыревой ан
тенной, высота которой 1,5 м. Она используется в движе
нии при дальности связи до 6 км. Штыревую комбиниро
ванную антенну, высота которой 2,7 м, применяют для 
работы на расстояниях до 10 км, а лучевая антенна на
правленного действия длиной 40 м обеспечивает даль
ность радиосвязи до 25 км.

Гибкая штыревая антенна состоит из стального кана
тика с нанизанными на него металлическими роликами. 
В нерабочем состоянии эти ролики не прилегают плотно 
друг к другу, и антенну можно свернуть. В рабочем со



стоянии ролики сочленяются (канатик натягивается ры
чажком, укрепленным в основании) и антенна выпрям
ляется. Штырь подключается к антенному контуру пере
датчика радиостанции через антенный изолятор.

Штыревую комбинированную антенну применяют для 
работы на стоянке или когда автомобиль движется. Она 
состоит из гибкой антенны и шести мачтовых колен. 
Антенна крепится к борту автомобиля специальным 
кронштейном с амортизатором, а с радиостанцией соеди
няется перемычкой длиной 1 м.

Лучевая антенна (антенна «бегущей волны») направ
ленного действия представляет собой провод длиной 
40 м, расположенный над землей на высоте 1 м. Она 
может быть поднята на местные предметы на высоту 5—
6 м с постепенно снижающимся противоположным кон
цом, направленным на корреспондента.

Кварцевый калибратор вмонтирован в радиостанцию 
и служит для проверки и коррекции (установки) по нему 
градуировки частоты приемопередатчика при его рабо
те в различных температурных условиях.

Источниками питания радиостанций Р-105м, Р-108м, 
Р-109м являются четыре кадмиево-никелевых аккумуля
тора типа КН-14. Для того чтобы приемопередатчик ра
ботал нормально, напряжение каждой группы аккумуля
торов должно быть одинаковым и не ниже 2,2 В. Его 
проверяют по‘прибору, расположенному на передней па
нели радиостанции. При этом переключатель прибора на
ходится в положении «Н». Показания прибора удваи
ваются, когда мы подключаем вторую аккумуляторную 
группу. Стрелка при заряженных аккумуляторах будет 
находиться в пределах закрашенного сектора шкалы, 
что соответствует напряжению 4,4—5,2 В.

Радиостанция смонтирована в пластмассовом ранце. 
Спереди и сзади он закрывается крышками с резиновы
ми уплотнениями. Каждая крышка запирается четырьмя 
замками — «лягушками».

На передней крышке с внутренней стороны помеще
на табличка с краткими правилами пользования радио
станцией и белая пластинка для записей. Эта крышка 
закрывает панель станции с органами управления.

В верхней части ранца находится гнездо с антенным 
изолятором для подключения антенны, отверстия для 
выключателя питания радиостанции и для колодки ми-



кротелефонной гарнитуры. На боковой стенке ранца раз
мещены гнезда для подключения переносной фары.

В заднем отсеке размещаются аккумуляторные ба
тареи. К зажимам их подключают с помощью гибких 
проводов с наконечниками, опрессованных в резину. Пи
таются анодно-экранные цепи ламп радиостанции от ак
кумуляторов через преобразователь напряжения на по
лупроводниковых триодах, с помощью которого низкое 
напряжение аккумуляторов преобразуется в более высо
кое постоянное напряжение. Его проверяют по панельно
му прибору (положение переключателя «А»). Стрелка 
прибора должна находиться в закрашенном секторе шка
лы. Блок преобразователя напряжения крепится к верх
ней стенке ранца четырьмя винтами. На этой же стен
ке есть ручка для переноски радиостанции, а на боко
вой — петли крепления заплечных ремней.

Микротелефонная гарнитура состоит из двух телефо
нов типа ТА-56 м, оголовья, корпуса микрофона с кноп
кой, гибкого соединительного шнура и разъема. В зави
симости от условий работы ее подключают к приемопе
редатчику через колодку на его передней панели или 
в верхней части ранца. При переходе с приема на пе
редачу нажимают кнопку микрофона.

Микротелефонная гарнитура, комбинированная шты
ревая антенна, лучевая антенна и другое запасное иму
щество хранятся и переносятся в сумке радиста.

Время непрерывной работы от одного комплекта ак
кумуляторов 10— 12 ч. Масса радиостанции 14 кг. Весь 
комплект радиостанции вместе с запасным и вспомога
тельным имуществом размещается в укладочном ящике, 
масса которого 40 кг.

Приемник радиостанции представляет собой одинна
дцатиламповый супергетеродин. Он имеет подстраивае
мую входную цепь, два каскада УВЧ, смеситель, гете
родин с реактивной лампой для работы автоматической 
подстройки частоты (АПЧ), четыре каскада усиления 
промежуточной частоты, амплитудный ограничитель, ча
стотный детектор и однокаскадный УНЧ. Гетеродин и 
УНЧ выполнены на стержневых лампах 1Ж17Б, в осталь
ных каскадах приемника использованы стержневые лам
пы 1Ж18Б.

Амплитудный ограничитель стоит на выходе усилите
ля промежуточной частоты (УПЧ) перед частотным де



тектором и применяет
ся для устранения ам
плитудной модуляции 
сигнала и обеспечения 
постоянства напряже
ния промежуточной ча
стоты. Амплитудный 
ограничитель является 
также автоматическим 
регулятором громкости.

Частотный детектор 
служит для преобразо
вания напряжения про
межуточной частоты в 
напряжение сигналов 
звуковой частоты.

Передатчик радио
станции состоит из за 
дающего генер атор а, 
усилителя мощности, 
частотного модулятора 
и двухкаскадного мик
рофонного усилителя.
В передатчике исполь
зуются стержневые 
лампы 1Ж17Б и 1П24Б.

Радиолампы в ра
диостанции не соеди
няются со схемой при 
помощи ламповых па
нелек, а впаяны в мон
таж наравне с другими 
деталями схемы.

Особенности радио
станций Р-105м, Р-108м,
Р-109м — их блочно-уз
ловая конструкция.
Каждая из них со
стоит из пяти основных блоков: высокой, промежуточ
ной и низкой частот, передней панели и блока преобра
зователя напряжения. Такая конструкция позволяет из
готовлять, испытывать и регулировать в отдельности 
каждый блок.

Рис. 6. Передняя панель радиостан
ции Р-105м, Р-108м, Р-109м:

1 — ручка установки частоты; 2 — ручка 
фиксатора шкалы, 3 — ручки настройки ан
тенны; 4 — микроскоп шкалы с защитным 
резиновым кольцом; 5 — тумблер автопод
стройки частоты (АПЧ); 6 — кнопка вклю
чения калибратора; 7 — отверстия подстро
енных триммеров (конденсаторов); 8 — при
бор; 9 — переключатель прибора; 10 — пе
реключатель дистанционного управления 
и ретрансляции: 11 — кнопка посылки вы
зова; 12 — колодка включения микротеле- 
фонной гарнитуры; 13 — гнездо выхода ог
раничителя; 14 — лампочка освещения 

шкалы.



На рис. 6 показана передняя панель радиостанции 
Р-105 м (Р-108 м, Р-109м).

Подготовка радиостанции к работе. Прежде всего ра
диостанцию нужно развернуть, включить питание и про
верить, как она работает. Затем настроить на заданную 
частоту. Для этого вначале собирают антенну, устанав
ливают ее в гнезда антенного изолятора и подключают 
микротелефонную гарнитуру. Отстегнув четыре замка 
задней крышки ранца и открыв ее, к зажимам аккуму
ляторов подключают провода питания и надежно завин
чивают их наконечники. Затем аккумуляторы вставляют 
в отсек и закрывают крышку ранца. Вынимают микроте
лефонную гарнитуру из сумки радиста и включают 
разъем гарнитуры в колодку на ранце или на панели ра
диостанции. Включив питание, проверяют работу при
емопередатчика.

Настраивают радиостанцию на заданную частоту руч
кой УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ и фиксируют шкалу руч
кой СТОПОР. Верхний переключатель становится в 
положение ТОК АНТ. При настройке передатчика нажи
мают кнопку на гарнитуре. С помощью ручек НАСТРОЙ
КА АНТЕННЫ добиваются наибольшего отклонения 
стрелки прибора. При работе на прием кнопку на гарни
туре нужно отпускать.

После включения станции на прием вначале прослу
шивается фон работающего преобразователя, а через не
сколько секунд слышны шумы приемника.

Никаких подстроек при вхождении в связь и при ее 
ведении не требуется, а при переходе с одного типа ан
тенны на другой обязательно нужно подстроить передат
чик по максимуму отклонения стрелки прибора.

Признак разрядки аккумуляторов — положение 
стрелки индикатора левее закрашенного сектора шкалы 
прибора, слабая работа приемника и плохая слыши
мость корреспондентов. При этом переключатель прибо
ра не должен оставаться в положении «А», ибо увели
чивается разрядка питания.

Радиоприемник Р-311. Переносной радиоприемник 
Р-311 предназначен для приема телеграфных и телефон
ных сигналов на слух. Диапазон его частот 1.00— 15.00 
МГц (300—20 м). Он разбит на 5 поддиапазонов.

Приемник рассчитан на работу с антеннами: наклон
ный луч длиной 12 м и штырь высотой 1,5 и 4 м. При пе



реходе с лучевой антенны на штыревую и обратно пре
дусмотрена подстройка входа приемника. К выходу при
емника можно подключить одну или две пары низкоом
ных головных телефонов и проводную линию.

Анодное питание приемника 80 В, накальное— 2,5 В. 
Питание может осуществляться или от аккумулятора 
2НКН24 и анодной батареи типа БАС-80 (БАС-Г-80), 
или от аккумулятора 2НКН24 с вибропреобразователем, 
а также от сети 127/220 В через выпрямитель. Аккумуля
тор 2НКН24 обеспечивает непрерывную работу приемни
ка в течение 12 ч при работе с вибропреобразователем 
и 24 ч при работе с анодной батареей.

Полный комплект приемника помещается в ящике, 
масса которого 38 кг. Масса приемника 21 кг.

Приемник собран на восьми лампах 2Ж27Л. Схема 
его состоит из входной цепи, УВЧ, смесителя, первого ге
теродина, двух каскадов усиления промежуточной ча
стоты, второго гетеродина, второго детектора, предвари
тельного УНЧ и УНЧ.

Приемник помещается в кожухе, который имеет два 
отделения. В правом — приемник, в левом — источники 
питания, головные телефоны и штыревая антенна. На 
крышке, закрывающей отделение питания, помещены 
краткая памятка и схема подключения питания.

Все органы управления приемника расположены на 
передней панели. Общий вид радиоприемника Р-311 по
казан на рис. 7.

Радиостанция «Н едра». По своей конструкции и ка
чествам эксплуатации эта радиостанция имеет ряд пре
имуществ перед однотипными радиостанциями. Н адеж
ность ее работы повышается благодаря тому, что собра
на она на печатных платах. Применение стержневых 
ламп уменьшает потребление энергии от источника пи
тания.

Радиостанция «Недра» осуществляет уверенную бес- 
поисковую телефонную связь на расстояниях до 30 км 
и работает в диапазоне 1600—2000 кГц. Она собрана по 
трансиверной схеме. В конструкции применены 14 ламп 
типа 1Ж24Б и одна лампа 2П5Б. Приемопередатчик 
выполнен в виде микротелефонной трубки и помещается 
в футляр с наплечным ремнем.

При работе применяется штыревая антенна, а также 
антенна «наклонный луч». Для питания радиостанции



Рис. 7. Радиоприемник P-311 с открытой крышкой отсека питания: 
1 — внбропреобразователь; 2 колодка питания; '■# — тумблер включения пи
тания; 4 — ручка регулировки полосы пропускания; 5 — ручка настройки; 
6 — органы проверки и коррекции градуировки; 7 — орган настройки входной 
цепи; 8 — изолятор для крепления антенны; 9 — вольтметр, 10 — переклю
чатель напряжения накала; 11 — указатель поддиапазонов; 12 — тумблер 
включения и выключения освещения шкалы; 13 — винт крепления приемника 
к кожуху (4 штуки), 14 — винт крепления блоков промежуточной и высокой 
частот к передней панели (14 штук); 15 — клемма заземления; 16 — переклю
чатель рода работ; 17 — ручка переключателя поддиапазонов; 18 — клеммы 
для подключения линии; 19 — предохранитель; 20 — гнезда для включения го
ловных телефонов; 21 — ручка регулировки громкости; 22 — памятка радисту 

и схема включения приемника; 23 — головные телефоны

используются сухие батареи с напряжением 1,2; 60; 120 
и 15 В. Источники питания обеспечивают нормальную 
работу станции в течение 24 часов. Масса радиостанции 
800 г.

Радиостанция «Плот». Эта переносная радиостанция 
применяется в аварийных условиях. Экипаж судна, по= 
терпевшего бедствие, высадившись на шлюпки, надувные 
плоты или другие средства, может установить с ее по
мощью радиосвязь с судами в открытом море, с само
летами или берегом.

Эта радиостанция обладает плавучестью и благодаря



водонепроницаемой упаковке может работать даже под 
водой, обеспечивая двухстороннюю связь в телефонном 
и телеграфном режимах. Автоматическая передача сиг
налов тревоги, быстрая и четкая посылка сигналов бед
ствия и пеленга делает ее крайне необходимой и удоб
ной. Выходная мощность передатчика 3 Вт.

Радиостанция обеспечивает надежную связь на меж
дународных частотах вызова и сигналов бедствия на рас
стоянии 40 км и больше, в зависимости от применяемой 
антенны. Передатчик имеет 4 рабочих канала частот, а 
у приемника плавная настройка.

Радиостанция «Плот» работает на полупроводниках и 
электронных лампах. Питается — от генератора перемен
ного тока с ручным приводом. В нерабочем состоянии 
ручки генератора нужно снять. Приемник радиостанции 
может работать от водоналивных батарей в течение
7 часов.

В комплект входит несколько антенн: «змей» короб
чатый в водонепроницаемой упаковке радиостанции, те
лескопическая и «змейковая», мачтовая, а также экви
валент антенны. Масса радиостанции 26 кг.

Конструкция обтекаемой формы дает возможность 
спустить или сбросить радиостанцию с борта судна на 
воду с помощью пенькового троса длиной 20 м.

Выбор места для развертывания радиостанций
Очень важно выбрать для развертывания радиостан

ций удачное место. Если оно выбрано правильно и ра
диостанция расположена как следует, радиосвязь будет 
постоянной и бесперебойной. При этом она будет превы
шать гарантированную дальность действия.

При работе на переносных УКВ радиостанциях нуж
но учитывать особенности распространения ультракорот
ких волн.

Работая в лесу, радиостанцию располагают на отно
сительно открытых местах. Если приемопередатчик нуж
но развернуть на опушке или поляне, то место размеще
ния выбирают по наилучшей слышимости корреспон
дента.

Не рекомедуется располагать УКВ радиостанции воз^ 
ле густых зарослей. Дальность радиосвязи сокращается 
при размещении радиостанции во влажном лесу и при



работе из населенных пунктов. Для увеличения дально
сти действия при работе в лесу антенну поднимают на 
возможно большую высоту.

При размещении радиостанций в подвалах или под 
мостами, связь может нарушаться или прекращаться 
совсем. Это происходит из-за экранирующего действия и 
поглощения электромагнитной энергии строениями и ме
таллическими конструкциями.

Радиостанции лучше размещать на верхних этажах и 
чердаках, подальше от глухих стен и перекрытий, около 
окон и дверей, обращенных в сторону радиостанции кор
респондента. Если радиосвязь производится с нижних 
этажей или подвалов, тогда лучше применять лучевую 
антенну, направленную в сторону корреспондента. В на
селенных пунктах сельского типа радиостанции, как пра
вило, располагают в домах, где нет железных крыш.

В больших населенных пунктах и городах не следу
ет размещать радиостанции в узких улицах, переулках 
или во дворах, окруженных высокими домами. Их лучше 
развертывать на пустырях, в парках, на площадях, по
дальше от линий электропередач и линий связи.

Если радиостанция развертывается на возвышен
ности, дальность связи увеличивается, а располагая 
приемопередатчик на больших высотах, дальность свя
зи можно увеличить в несколько раз.

В гористой местности связь может нарушаться, если 
радиостанция корреспондента находится за горой. Не
смотря на увеличение расстояния, удаление радиостан
ций от подножья горы приводит к улучшению слыши
мости и бесперебойной связи.

Если нужно увеличить дальность радиосвязи и ее на
дежность, применяют антенны, поднятые на высоких 
мачтах.

Следует помнить, что, работая зимой, нельзя ставить 
радиостанцию на снег.

Закончив радиосвязь, радист выключает радиостан
цию, свертывает антенну, отключает микротелефонную 
гарнитуру и укладывает их в сумку.



Уход за радиостанциями

Радиоаппаратура всегда должна быть исправной и 
чистой. Обращаться с ней нужно бережно и осторожно.

Радиоаппаратуру нужно оберегать от толчков и уда
ров, следить, чтобы грязь, снег и песок не попадали в 
фишки микротелефонной гарнитуры или трубки, в гнездо 
антенного изолятора и места сочленения штыря.

Так как радиостанции обеспечивают связь без поиска 
и подстройки, то в основном работают на них с закры
тыми крышками. Тогда внутрь ранца не будет попадать 
грязь и влага. При работе во время дождя следует обе
регать от сырости микротелефонную гарнитуру. После 
работы под дождем или снегом ранцевую упаковку, пе
реднюю панель и все имущество радиостанции нужно 
протереть сухой тряпкой, а затем высушить. Если в при
емопередатчик попала вода, его необходимо вынуть из 
ранца и просушить.

Нередко причиной нарушения нормальной работы ра
диостанции являются повреждения шлангов питания, 
шнуров телефонов, гарнитур, удлинительных шнуров и 
т. д. Поэтому периодически нужно проверять их работу: 
внешним осмотром, механическим опробованием, элек
трической проверкой.

Клеммы и гайки, которыми закрепляются провода, 
должны быть плотно завинчены. Фишки соединительных 
кабелей и микротелефонной гарнитуры надо плотно 
вставлять в колодки. Когда отключают гарнитуру, бе
рутся рукой за фишку и ни в коем случае не дергают 
за кабель. Нужно следить за тем, чтобы винты, крепя
щие радиостанцию к ранцу, всегда были завинчены до 
отказа.

Пробки аккумуляторов должны быть плотно завинче
ны. Аккумуляторы с незавинченными пробками ставить 
в радиостанцию не разрешается. Переворачивать радио
станцию на бок или вниз антенным изолятором при 
вставленных аккумуляторах не разрешается. При дли
тельных перерывах в работе аккумуляторы в ранце не 
оставляются.

Перед началом работы на связь радиостанция дол
жна быть проверена. Проверку лучше проводить при 
связи с другим приемопередатчиком, который находится 
на некотором расстоянии.



Вскрывать радиостанцию без надобности не рекомен
дуется,

Выполнение всех правил по уходу за радиостанци
ей — залог обеспечения устойчивой и надежной радио
связи.

Общие св е д е н и я  по органи зац и и  р ади о связи
Линия радиосвязи состоит из двух радиостанций, рас

положенных на расстоянии друг от друга. Передатчик 
одной радиостанции излучает радиоволны, которые при
нимаются приемником другой.

Радиосвязь — самое надежное средство управления. 
Ее можно осуществлять в любое время суток и года, в 
любых климатических условиях. Большим преимущест
вом радиосвязи является также и то, что одновременно 
можно работать с большим количеством корреспонден
тов. Благодаря радиосвязи быстро устанавливают и под
держивают работу с объектами, которые находятся в 
движении, через непроходимые пространства, а также 
и через территории, занятые врагом. Связь с самолета
ми, судами, танками осуществляется при помощи ра
дио. Радиосвязь по сравнению с проводной телефонной 
и телеграфной связью требует меньшего количества об
служивающего персонала. Она меньше подвергается по
вреждениям и более надежна в эксплуатации.

Недостаток радиосвязи — возможность ее перехвата, 
а также определения местонахождения работающего пе
редатчика пеленгатором. Нарушения обмена из-за раз
личных помех, зависимость радиосвязи от состояния 
ионизированных слоев атмосферы также иногда затруд
няют работу.

При работе в телефонном режиме уменьшается мощ
ность передатчика и сокращается дальность связи. Нуж
на более широкая полоса канала — значит уменьшает
ся чувствительность и увеличиваются помехи.

Радиосвязь может быть односторонней, когда переда
ча ведется только в одном направлении, или двусторон
ней, когда происходит взаимный обмен. Двусторонняя 
радиосвязь по способу обмена может быть симплексной 
или дуплексной. При симплексной связи прием и пере
дача чередуются: если одна радиостанция передает со
общение, другая в это время только принимает его. Они



не могут перебивать друг друга и начинают передачу 
только тогда, когда будут уверены, что корреспондент 
готов к приему радиограммы. Дуплексная связь дает 
возможность двум корреспондентам работать одновре
менно и на прием и на передачу. Они в любое время сеан
са могут друг друга останавливать и запрашивать нуж
ные сведения.

Радиообмен проводится в радионаправлении и радио
сети. Радионаправлением  называют две радиостанции, 
которые работают на одинаковых радиоданных. Такая 
связь надежна и оперативна, так как ее можно быстро 
устанавливать. Однако при этом способе обмена, кото
рый применяется на наиболее ответственных участках, 
требуется много средств связи.

В радиосети связь проводится между тремя и более 
радиостанциями. Порядок работы здесь определяется на
значением сети. Главной радиостанции подчиняются все 
остальные. При работе в радиосети нужна большая чет
кость и внимательность, потому что связь может быть 
нарушена из-за одновременной работы в эфире несколь
ких радиостанций.

Во время работы на радиостанциях необходимо стро^ 
го соблюдать дисциплину связи и правила радиоперего
воров. Радист не имеет права передавать ничего лишне
го. Передача должна вестись четко и ясно.

Радиообмен и документы дежурного радиста
Работа на радиостанциях ведется по правилам радио

обмена телеграфом (телеграфным ключом) и телефоном 
(микрофонная работа). При телеграфной связи пользу
ются кодовыми фразами, а при работе радиотелефо
ном— выражениями, состоящими из кодовых фраз.

Радиограммы делятся на исходящие, входящие и про
ходящие. Радиограммы, поступающие на радиостанцию 
для передачи другому корреспонденту, называются ис
ходящими. Радиограммы, принятые от другой радиостан
ции в свой адрес, называются входящими. Радиограммы, 
принятые радиостанцией для того, чтобы передать друго
му корреспонденту сети, называются проходящими.

Радисту для ведения связи выдаются радиоданные, 
содержащие частоты для работы в эфире и позывные 
радиостанций, с которыми ведется связь. При больших



помехах и плохой слышимости на основной частоте ра
диостанции переходят на запасную частоту.

Позывные — это сокращенные условные сигналы, при
сваиваемые радиостанциям самолетов, воинских частей, 
кораблей, экспедиций и т. д. Обычно они бывают трех- 
или четырехзначные, буквенные, цифровые или из соче
тания букв и цифр. Они могут обозначаться словами, 
названиями городов, животных, рек и т. д. Например, 
позывные КИЕВ, ВОЛГА, ТИГР, 1726 применяются при 
радиотелефонной связи. Устанавливая и проводя радио
телеграфную связь, используются позывные в виде набо
ра букв или сочетаний букв и цифр. Например, ОБН, 
KI3, АБСТ. При хорошей слышимости и отсутствии по
мех обмен производится без позывных.

Радиограммы по важности обмена делятся на следу
ющие серии: ВОЗДУХ (В ЗД ), САМОЛЕТ (СМ Л), 
ВЕСЬМА СРОЧНАЯ (ВС), СРОЧНАЯ (СР) и ОБЫ К
НОВЕННАЯ (О Б). В такой же последовательности со
блюдается очередность их передачи.

Радиограммы могут передаваться квитанционным, 
бесквитанционным и способом обратной проверки. При 
квитанционном (К ) способе прием радиограмм подтвер
ждается квитанцией. Этот способ — основной, ибо он 
дает гарантию, что радиограмма принята. Бесквитанци- 
онный способ (БК) применяется при односторонней свя
зи. Радиостанция должна передать радиограмму 3 раза. 
Его применяют тогда, когда приемная станция не мо
жет подтвердить прием сообщения. При работе спосо
бом обратной проверки (ОП) принятую радиограмму пе
редают на радиостанцию, откуда она передавалась. Этот 
способ применяется при передаче особо важных радио
грамм.

Бланки радиограмм служат для приема на них ра
диограмм и сообщений. На них указывается, кому пе
редана или от кого принята радиограмма, ее номер, 
количество групп или слов, дата и время, серия радио
граммы и фамилия радиста. Бланки должны заполнять
ся четко и ясно.

Порядок работы радиостанций состоит из вызова, от
вета на вызов, передачи и приема радиограмм, сообще
ний или сигналов и конца связи.

Перед тем как устанавливать связь, нужно проверить, 
не работает ли вызываемая станция с другим корреспон



дентом. После того, как корреспондент дает согласие на 
прием сообщения, радист передает его.

Связь считается установленной, если получен ответ 
на вызов и обе радиостанции слышат друг друга. Ответ 
на вызов передается немедленно. Номер радиограммы, 
количество групп или слов, дата и время составляют за 
головок. Его, как правило, передают медленнее, чем 
текст радиограммы.

Обязанности дежурного радиста. Приступая к де
журству, радист должен проверить исправность, работу 
и чистоту материальной части. Он получает сведения 
о состоянии радиосвязи, принимает непереданные радио
граммы и расписывается в аппаратном журнале о при
еме дежурства.

Во время дежурства радист работает в эфире только 
по правилам радиообмена, соблюдает правила обслужи
вания радиостанции, выполняет требования дисциплины, 
радиомаскировки и техники безопасности. Он дол
жен своевременно принимать и передавать радиограм
мы, оформлять их и, не задерживая, отправлять адре
сату.

Сдавая дежурство, радист передает аппаратуру в ис
правном состоянии и чистой. Новому дежурному он сда
ет также по описи документы и аппаратуру, ознакамли- 
вает его с состоянием радиосвязи и с ее особенностями, 
расписывается в аппаратном журнале о сдаче дежур
ства.

Дежурный радист обязан знать действующие радио
данные, кодовые фразы и состав радиосети.

Работа на радиостанциях телефоном
После того как изучены общее устройство радиостан

ций, порядок их обслуживания и правила ведения ра
диообмена телефоном, можно приступать к работе на 
радиостанциях в телефонном режиме. Для этого надо 
уметь развертывать и проверять радиостанцию, готовить 
ее к работе, настраивать на частоты и устанавливать 
радиосвязи с корреспондентом.

Кодовые фразы, применяющиеся при работе радиоте
леграфом, заменяются их значениями, удобными для ра
диотелефонной передачи. Например, кодовая фраза 
ШСА? — словами КАК МЕНЯ СЛЫШНО?, ЩРУ —



ДЛЯ ВАС НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ, Щ ТЦ — ПРИМИТЕ 
РАДИОГРАММУ, ОК — словом ПОНЯЛ и т. д.

Чтобы провести радиосвязь в условиях, близких к 
практическим, необходимо в начальный период развора
чивать радиостанции на расстоянии 100— 150 м одна от 
другой. Радисты должны иметь радиоданные, радиограм
мы, чистые бланки радиограмм и карандаши. Их рабо
та в эфире контролируется.

Настраивать радиотелефонный канал разрешается 
только передачей слов порядкового счета: «Даю счет 
для настройки: один, два, три, четыре, пять...» Проверять 
работу переговорами запрещается.

При работе на передачу нужно нажать кнопку на ми
кротелефонной гарнитуре или трубке. Микрофон следу
ет держать перед собой и говорить полным, ровным го
лосом, не торопясь, соблюдая правила радиообмена. При 
переходе на прием — отпустить кнопку и слушать кор
респондента. Не следует добиваться большой громкости 
принимаемых сигналов, так как очень громкий сигнал 
менее разборчив и быстро утомляет радиста. Между сло
вами и группами делаются короткие паузы. Труднопро
износимые слова должны передаваться раздельно по 
буквам, причем каждую букву обозначают опреде
ленным словом, как показано ниже. Например, слово 
СИГНАЛ передается так: Семен Иван Григорий Нико
лай Анна Леонид.

О б о з н а ч е н и я  б у к в  а л ф а в и т а  
для передачи труднопроизносимых слов

А — Анна J1 — Леонид Ц — Цапля
Б — Борис М — Михаил (центр)
В — Василий (Мария) Ч — Человек
Г — Г ригорий Н — Николай Ш — Шура
Д — Дмитрий О — Ольга Щ — Щука
Е — Елена П — Павел Э — Эхо
Ж  — Ж еня Р — Роман Ю — Юрий
3 — Зинаида (радио) Я — Яков
И — Иван С — Семен Ы — Еры
PI — Иван крат- Т — Татьяна Ь — Мягкий знак

кий (йот) У — Ульяна Ъ — Твердый знак
К — Константин Ф — Федор

(киловатт) X — Харитон



Радиограммы в телефонном режиме работы переда
ются со скоростью, которая доступна для записи без за 
просов и повторений.

Если при передаче радиограммы произошла ошибка, 
радист говорит слово ОШИБКА, а затем передает по
следнюю правильно переданную группу или слово и про
должает передачу радиограммы.

Радиотелефонный обмен производится так:
Вызов: Первый, я второй. Первый, я второй. Как слыш
но? Прием.
Ответ: Второй, я первый. Второй, я первый. Слышно хо
рошо. Прием.
Предложение радиограммы: Первый, я второй. Примите 
радиограмму. Прием.
Согласие на прием: Второй, я первый. Передавайте ра
диограмму. Прием.
Передача радиограммы: Первый, я второй. 17 15 12 
1820. Раздел (текст радиограммы). Я второй. Прием.
17 означает номер радиограммы, 15 — количество групп 
или слов, 12 — дата, 1820 — время.

Цифровой текст передается так: двузначные группы 
42 68 передают голосом: сорок два, шестьдесят восемь. 
Трехзначные 285 — двести восемьдесят пять, четырех
значные 4271 — сорок два семьдесят один, пятизначные 
41379 — сорок один триста семьдесят девять. При плохой 
слышимости цифры можно передавать так: единица, 
двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, 
восьмерка, девятка, ноль.

Подтверждение о приеме радиограммы или квитан
ция передается так: Второй, я первый. Номер 17 принят. 
Прием.

Передача и прием по радио коротких условных циф
ровых групп и слов, которые называются командами и 
радиосигналами, обеспечивают быструю передачу распо
ряжений и уменьшают взаимные помехи.

Команды и сигналы передаются без предварительных 
вызовов. Радист, приняв такие сигналы, должен сразу 
же подтвердить их прием, повторив корреспонденту.

Передача радиосигналов производится так: Волга, я 
Днепр, Волга, я Днепр. Тридцать пять, тридцать пять, 
тридцать пять. Прием. Квитанция на такой сигнал пере
дается так: Я Волга. Тридцать пять. Прием.



Г л а в а  6 
КОРОТКОВОЛНОВИКИ 
И УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВИКИ

Диапазоны радиоволн
Работа на радиостанциях, передача и прием по ра

дио различных сообщений возможны благодаря свойству 
радиоволн распространяться на большие расстояния. 
Радиоволны  — это электромагнитные колебания, излу
чаемые антеннами передатчиков. Они распространяются 
в пространстве со скоростью 300 ООО км/с.

Мы знаем, что если бросить в воду камень, то от ме
ста, где он упал, во все стороны побегут волны. Упавший 
камень привел в движение массы воды, заставил их ко
лебаться. Такое же, примерно, действие и у передающей 
радиостанции. Она при передаче производит колебания, 
вырабатывает радиоволны, которые распространяются 
вдоль земной поверхности (поверхностные волны) и под 
уголом к горизонту (пространственные волны). Деление 
радиоволн по диапазонам дано в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Диапазоны радиоволн

Диапазон Длина волн, м Частота

Длинные волны 10 000—1000 30—300 кГц
Средние и промежуточ

300—3000 кГцные волны 1000—100
Короткие волны 100—10 3—30 МГц
Метровые волны 10—1 30—300 МГц
Дециметровые волны 1—0,1 300—3000 МГц
Сантиметровые волны 0,1—0,01 3000—30 000 МГц

Такое деление волн по диапазонам условно. Границы 
между ними нет. Однако некоторые особенности их рас
пространения свойственны только каждому из диапа
зонов.



Поверхностные радиоволны  хорошо огибают препят
ствия: холмы, строения, горы и земную поверхность. Над 
морем энергия радиоволн поглощается меньше, а над ле
сами и пустынями — больше. Чем короче волна, тем 
больше поглощается ее энергия. По мере удаления ра
диоволны от передающей станции ее энергия уменьшает
ся. Поэтому, чтобы увеличить дальность действия пере
датчика, увеличивают его мощность и улучшают антен
ные устройства.

Длинные волны хорошо огибают поверхность Земли. 
При достаточной мощности передатчиков они устойчиво 
принимаются на больших расстояниях. Слышимость сиг
налов летом и зимой, днем и ночью хорошая. Радио
связь на длинных волнах обеспечивается наземным лу
чом, то есть поверхностными волнами. Энергия простран
ственных волн в этом диапазоне сильно поглощается в 
ионосфере, а отраженные ионосферой лучи, приходящие 
на Землю, так малы, что не могут быть использованы 
для связи.

Средние волны  распространяются как пространствен
ным, так и поверхностным лучом. Энергия этих волн 
больше поглощается земной поверхностью, поэтому даль
ность связи на средних волнах меньше. В ночное время 
дальность связи увеличивается, а днем уменьшается. 
В зимние месяцы качество радиоприема на этом диапа
зоне улучшается. Увеличивается дальность радиосвязи.

Проведению радиосвязей на средних волнах мешают 
атмосферные (от грозовых разрядов) и промышленные 
(от различных электрических устройств) помехи. Созда
ют помехи и работающие радиостанции.

Согласно международному соглашению волна в 600 м 
(частоты 485—515 кГц) используется только для вызо
вов и ответов на вызовы при передаче сигналов бедствия 
(сигнал SOS) кораблями. Эта волна всегда свободна 
от помех и работы других радиостанций.

Короткие волны  до 1920 г. считались малопригодны
ми для связи. Но радиолюбители на своих маломощных 
самодельных радиостанциях начали устанавливать на 
этом диапазоне радиосвязи на сотни и тысячи километ
ров. Дойдя до верхних ионизированных слоев атмосфе
ры, примерно 300—400 км, короткие волны отражаются 
от них и возвращаются на землю на расстоянии сотен и 
тысяч километров от передатчика. Таким образом, pa



диосвязь на коротких волнах, осуществляемую простран
ственной волной, можно проводить на дальние расстоя
ния при малой мощности передатчика. Однако при этом 
наблюдается неустойчивость радиосвязи, ибо высота 
ионизированного слоя атмосферы в течение суток и года 
периодически изменяется. Кроме этого, имеются так на
зываемые зоны молчания, или мертвые зоны, в пределах 
которых радиосвязь установить нельзя. Зоны эти нахо
дятся между границами распространения поверхностной 
и пространственной волн, как показано на рис. 8.

Ультракороткие (метровые) волны в настоящее вре
мя интенсивно используют многие радиолюбители. 
В обычных условиях УКВ распространяются в пределах 
прямой видимости. Долго считалось, что принимать их 
можно только на малых расстояниях. Но в некоторых 
случаях отмечено распространение УКВ на большие рас
стояния.

Дециметровые волны  используются в радиорелейной 
связи, радиолокации и для связи с космическими кораб
лями. Они мало поглощаются атмосферой.

Рис. 8. Распространение коротких волн



Сантиметровые волны  проходят через атмосферу, ис
пытывая малое искажение. Их используют для работы 
спутников связи и линий связи Земля — Космос.

Для проведения радиосвязей любительскими радио
станциями и для радионаблюдений выделены диапазоны 
частот, которые приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а  б
Любительские диапазоны частот

Частота, МГц Любительское
название

Распределение частот по видам 
работы

1 2
Частота, МГц 

3
Вид работы 

4

3,5—3,65 80-метровый 3.5—3,6
3.6—3,65

Телеграф
Телефон

7,0—7,1 40-метровый 7,0—7,04
7,04—7,1

Телеграф
Телефон

14,0— 14,35 20-метровый 14,0— 14,11 
14,11 — 14,35

Телеграф
Телефон

21,0—21,45 14-метровый 21,0—21,15
21,15—21,45

Телеграф
Телефон

28,0—29,7 10-метровый 28,0—28,2
28,2—29,7

Телеграф
Телефон

144—146 2-метровый 144—146 Телефон и 
телеграф

430—440 7 0-сантиметровый 430—440 Телефон и 
телеграф

1215— 1300 — 1215— 1300 То же
5650—5670 — 5650—5670 То же

10 000—10 500 — 10 000— 10 500 То же
21 000—22 000 — 21 000—22 000 То же

В телефонных участках коротковолновых диапазонов 
разрешается работа и телеграфом. Работа на радиостан
циях вне пределов частот любительских диапазонов яв
ляется нарушением правил радиосвязи. Телефонная ра
бота на телеграфных участках диапазонов запрещена, 
так как занимает широкую полосу, создает сильные по
мехи и мешает радиостанциям, работающим телеграфом. 
Всем радиолюбителям необходимо постоянно соблюдать 
границы диапазонов.

В настоящее время радиолюбители осваивают самый 
низкочастотный, 160-метровый диапазон (1,85—1,95 
М Гц). Он открывает широкую дорогу в эфир начинаю



щим радистам. Для проведения радиосвязей в пределах 
этого диапазона используют обыкновенный радиовеща
тельный приемник (нужно только внести в него неболь
шие усовершенствования) и несложный передатчик мощ
ностью до 5 Вт. Вечером и в ночное время при наличии 
хорошей антенны, несмотря на помехи, в этом диапазо
не можно проводить дальние радиосвязи с радиолюбите
лями всех ^республик СССР, стран Европы, Азии и Аф
рики.

Диапазон 3,5 МГц (80 метров). Днем радиосвязь осу
ществляется преимущественно с ближними корреспон
дентами. С наступлением темноты и Ь ночное время 
прохождение радиоволн дает возможность устанавли
вать интересные радиосвязи на большие расстояния. Од
нако здесь прием часто бывает затруднен ввиду того, что 
многочисленные любительские и ведомственные радио
станции создают значительные помехи.

Диапазон 7 МГц (40 метров). На этом диапазоне 
можно устанавливать ближние и дальние связи. Особен
но успешно это можно делать весной и осенью. Летом 
же работа затрудняется из-за больших атмосферных по
мех. В это время лучше работать телеграфом.

Диапазон 14 МГц (20 метров). В этом диапазоне ра
ботает особенно много радиостанций. Прохождение воз
можно круглые сутки. Наиболее удобное1 время года для 
работы — весна. В утренние часы хорошо слышны лю
бительские радиостанции Северной и Южной Америки, 
Австралии и Океании, а вечером — африканских и мно
гих азиатских стран. На этом диапазоне возможны даль
ние связи на расстоянии до 10— 15 тыс. км, а помехи 
от радиостанций очень незначительны.

Диапазон 21 МГц (14 метров). Широко используется 
коротковолновиками. Хорошее прохождение, в основном, 
наблюдается в дневные часы, но оно может резко ухуд
шаться. Однако этот диапазон очень интересен в отноше
нии установления дальних радиосвязей.

Диапазон 28 МГц (10 метров). Прохождение на нем 
большее, чем на других КВ диапазонах. Оно зависит от 
состояния солнечной активности. Наилучшее прохожде
ние наблюдается в светлое время суток. Помехи здесь 
незначительны. На этом диапазоне можно услышать про
ходящие с большой громкостью сигналы дальних радио



станций. Здесь интересно наблюдать за резким измене
нием прохождения радиоволн.

Диапазон 144— 146 МГц (2 метра). Опыт работы со
ветских и зарубежных радиолюбителей показывает, что 
радиосвязь на этом диапазоне осуществляется на рас
стоянии 400—500 км. Большое значение для установле
ния этих связей имеют антенны. Они должны быть узко
направленными, с высоким коэффициентом усиления. И з
готовление таких антенн — дело сложное и кропотливое.

Используя отражения УКВ от северного сияния и ме
теорных следов в тропосфере, ультракоротковолновики 
часто проводят радиосвязи на расстоянии до 2—3 тыс. км. 
Дальнее прохождение радиоволн, отраженных от се
верного сияния, называется «Авророй». Об этом можно 
прочитать в журнале «Радио» № 3 за 1967 и 1977 г.

Интересным было открытие явления дальнего распро
странения УКВ за счет отражения волн от тропосфе
ры — нижнего слоя атмосферы. Волны, проходящие че
рез эти слои, не полностью уходят в пространство, а ча
стично отражаясь, приходят в точку приема. Такая связь 
называется тропосферной, а радиостанции — тропосфер
ными. При их помощи удается значительно увеличить 
дальность связи на УКВ.

При изучении дальнего распространения ультракорот
ких волн было замечено явление резкого кратковре
менного повышения слышимости сигналов. Это явление 
объясняется отражением радиоволн от ионизированных 
слоев метеоритов, сгорающих на высоте около 100 км. 
Диаметр этих метеоритов не превышает нескольких мил
лиметров, а их следы тянутся на десятки километров. 
О метеорных радиосвязях и тропосферном прохождении 
можно прочитать в журналах «Радио» № 1 и № 7 за 
1976 г.

В эфире работать интересно
В любое время суток в любительском эфире несут 

увлекательную вахту сотни тысяч коротковолновиков и 
ультракоротковолновиков. Они изучают распространение 
радиоволн, проводят радиосвязи и радионаблюдения, 
участвуют в соревнованиях, обеспечивают радиосвязью 
экспедиции, конструируют и совершенствуют аппаратуру 
и антенные устройства.



В 1925 г. был создан Международный радиолюби
тельский союз, и после этого стали проводиться регуляр
ные соревнования коротковолновиков. Первые соревнова
ния по радиосвязи на ультракоротких волнах в СССР 
были проведены в 1931 году.

С самого начала развития радиолюбительства корот
коволновики активно участвовали в жизни страны. Они 
приходили на помощь радиостанциям ведомственной свя
зи, поддерживали связь во время стихийных бедствий — 
наводнений, пожаров и пр. Радиолюбители способство
вали освоению Севера, участвовали в работе различных 
экспедиций и т. д.

Освоив УКВ диапазон и накопив достаточный опыт 
работы, ультракоротковолновики первыми применили ра
диосвязь на автомобильном, железнодорожном, воздуш
ном и водном транспорте, на скорой помощи и стройках.

КВ—УКВ спорт дает возможность повышать свое 
мастерство, улучшать знание техники, иностранного язы
ка и географии, приобрести специальность, которая очень 
нужна в народном хозяйстве и в Вооруженных Силах 
СССР.

Ежегодно в нашей стране проводятся различные 
К В — УКВ соревнования по радиосвязи телефоном и те
леграфом. В этих соревнованиях могут принимать уча
стие команды коллективных радиостанций, владельцы 
индивидуальных радиостанций, женщины-коротковолно
вики, юные спортсмены, а также радионаблюдатели.

Растет количество радиостанций, принадлежащих 
операторам-школьникам. Много коллективных радио
станций работает в школах и во внешкольных организа
циях: станциях юных техников, Дворцах и Домах пио
неров, Детско-юношеских спортивно-технических школах 
(ДЮ СТШ ), пионерских комнатах по месту жительства 
при Ж ЭКах, технических клубах при промышленных 
предприятиях, пионерских лагерях.

Советским радиолюбителям разрешается устанавли
вать радиосвязи телефоном, телеграфом, использовать 
буквопечатающую телеграфную аппаратуру (радиотеле
тайп). При работе телефоном часто применяется модуля
ция на одной боковой полосе (ОБП), или однополосная 
модуляция. Ее называют еще и ССБ (SSB) — от англий
ского выражения Single Side Band, что в переводе оз
начает— одна боковая полоса. Так же, как и телеграф



ную работу, принимать SSB можно только тогда, когда 
в приемнике есть дополнительный гетеродин. При этом 
используются минимальные полосы частот, что позволя
ет в одном участке диапазона разместить много передат
чиков и не создавать взаимных помех. Работа в теле
графном режиме наиболее помехоустойчива. При этом 
увеличивается дальность радиосвязи с корреспонден
тами.

В последнее время в радиолюбительской практике 
стали применять связь телетайпом — специальным ап
паратом с клавиатурой пишущей машинки. Он автомати
чески печатает на бумаге все, что передает по эфиру 
корреспондент. Радиосвязь телетайпом требует от ко
ротковолновика определенных навыков печатания на пи
шущей машинке.

Работать в эфире может научиться каждый юный ра
диолюбитель. Очень интересно и полезно принимать уча
стие в работе коллективной радиостанции. Вначале на
до наблюдать за работой опытных радистов, изучать по
рядок ведения радиосвязей, знакомиться с радиоаппара
турой, затем уже учиться проводить радионаблюдения, а 
со временем и самому осуществлять радиосвязи. Если же 
нет возможности учиться и работать на коллективной 
радиостанции, тогда нужно внимательно наблюдать при 
помощи приемника за работой в эфире и запоминать 
как проводятся любительские радиосвязи.

В помощь радиолюбителям в газете «Советский па
триот» регулярно публикуется раздел «На любитель
ских диапазонах», а в газете «Патрют Батьювщини» — 
раздел «Для мащцмвниюв еф1ру». В этих выпусках мож
но познакомиться с новостями эфира, календарем про
ведения соревнований, условиями выполнения различных 
дипломов, предстоящими радиоэкспедициями и другими 
интересными сообщениями.

Позывные любительских радиостанций
У каждой любительской радиостанции есть свое 

имя — позывной, который состоит из нескольких знаков. 
Зная систему построения позывных, можно определить 
страну, а  также район страны, где живет радиолюби
тель, которого вы услышали или с которым установлена 
связь.



Позывной всегда начинается с условного обозначе
ния страны — префикса. Каждая страна имеет один или 
несколько специально выделенных ей префиксов. Суще
ствует условный радиолюбительский список стран и тер
риторий, которых даже больше, чем на географической 
карте. Это происходит потому, что большие страны под
разделяются на районы, территории которых иногда счи
таются за отдельные страны. Как правило, район стра
ны обозначается цифрой. Так принято, например, в 
СССР, Польше, Чехословакии, Финляндии, Японии, 
США, Канаде и др.

Последние буквы позывного — суффикс — являются 
отличительными знаками каждой радиостанции.

В СССР позывные любительских коллективных КВ и 
УКВ радиостанций всех республик начинаются с букв 
UK. В индивидуальных позывных после букв U (у ко
ротковолновиков) и R (у ультракоротковолновиков) сле
дуют буквы, обозначающие республику.

Вся территория Советского Союза условно разделе
на на десять радиолюбительских районов.

Т а б л и ц а  7
Распределение первых трех знаков (префикса) позывных 

коллективных и индивидуальных КВ и УКВ радиостанций СССР 
между союзными республиками

Республика
Коллективные 

КВ-УКВ радио
станции

Индивидуальные 
КВ радиостанции

Индивидуальные 
УКВ радиостанции

РСФСР UK 1,2,3, 4, 6, UA 1, 2, 3, 4, RA 1, 2, 3, 4,
9, 0 6, 9, 0 6, 9, 0

Украинская ССР UK5 UB5 RB5
Белорусская ССР UK2 UC2 RC2
Узбекская ССР UK8 UI8 RI8
Казахская ССР UK7 UL7 RL7
Грузинская ССР UK6 UF6 RF6
Азербайджанская
ССР

UK6 UD6 RD6

Литовская ССР UK2 UP2 RP2
Молдавская ССР UK5 U05 R05
Латвийская ССР UK2 UQ2 RQ2
Киргизская ССР UK8 UM8 RM8
Таджикская ССР UK8 UJ8 RJ8
Армянская ССР UK6 UG6 RG6
Туркменская ССР UK8 UH8 RH8
Эстонская ССР UK2 UR2 RR2



В табл. 7 приведен список радиолюбительских райо
нов СССР и распределение первых трех знаков (префик
са) позывных любительских радиостанций между союз
ными республиками нашей страны.

Позывные в СССР позволяют точно определить ме
стонахождение радиостанции. Для этого области, края, 
АССР, автономные округа, автономные области имеют 
свои специальные обозначения — первую букву суффикса 
позывного. Она стоит непосредственно за номером радио
любительского района. Кроме того, каждая из вышепе
речисленных административных единиц имеет свой 
условный номер по специальному списку. Эта нумерация 
применяется во время проведения соревнований (входит 
в контрольные номера проведенных радиосвязей) и 
при выполнении условий ряда радиолюбительских ди
пломов. На ее основе строятся радионаблюдательские 
позывные.

В табл. 8 показаны 10 радиолюбительских районов 
Советского Союза, первые буквы суффиксов (четвертый 
знак позывного) позывных любительских радиостанций 
и условные номера союзных республик, автономных рес
публик, автономных областей, областей, краев и авто
номных округов нашей страны.

Последние две буквы суффикса позывного — индиви
дуальное обозначение каждой радиостанции.

Таким образом, услышав позывной сигнал любитель
ской радиостанции СССР, можно понять, где она нахо
дится. Например: UK5UAP — коллективная радиостан
ция, находится в пятом районе, Украинская ССР, в 
г. Киеве. UC20AB — индивидуальная КВ—УКВ радио
станция, находится во втором районе, Белорусская 
ССР, в Гомельской области. RA3EAC — индивидуаль
ная УКВ радиостанция, находится в третьем районе 
РСФСР, в Орловской области.

В префиксах позывных радиостанций индивидуаль
ного пользования, выданных до 1970 г., используются 
буквы Т, V, W, Y, Z. Суффиксы этих позывных состоят 
из двух букв.

Начинающим радиолюбителям для работы в эфире 
выделены специальные префиксы. Их позывные начи
наются с букв EZ.



Радиолюбительские районы, первые буквы суффиксов позывных 
любительских радиостанций СССР и условные номера республик, краев, 

областей Советского Союза
Первый радиолюбительский район

Республика, 
край, область

Первая буква 
суффикса

Услов
ный

номер
Республика, 

край, область
Первая
буква

суффикса
Условный

номер

1 > 3 1 2 3

РСФСР
Ленинград А, В 169

Вологод
ская обл. Q 120

Ленинград
ская обл. С, F 136

Новгород
ская обл. т 144

Карельская
АССР N 088

Псковская
обл. W 149

Архангельс
кая обл. О 113

Мурманская
обл. г 143

Ненецкий 
авт. округ Р 114

Второй радиолюбительский район

1 2 3 1 1 | 2 3

РСФСР Гомельская обл. О 007
Калининградская Могилевская обл. S 010
обл. F 125 Витебская обл. W 006

бел о ру с с к а я  ССР ЛАТВИЙСКАЯ ССР G, Q 037
Минск А 009 ЛИТОВСКАЯ ССР В, Р 038
Минская обл. С 009 ЭСТОНСКАЯ ССР R, Т 083
Гродненская обл, I 008
Брестская обл. L 005 I

Третий радиолюбительский район

1 3 ( '1

РСФСР Воронежская обл. Q 121
Москва А, В 170 Тамбовская обл. R 157
Московская обл. D, F 142 Рязанская обл. S 151
Орловская обл. Е 147 Горьковская обл. Т 122
Липецкая обл. G 137 Ивановская обл. и 123
Калининская обл. I 126 Владимирская обл. V 119
Смоленская обл. L 155 Курская обл. W 135
Ярославская обл. М 168 Калужская обл. X 127
Костромская обл. N 132 Брянская обл. Y 118
Тульская обл. Р 160 Белгородская обл. Z 117



1 2 3 1 2 3

РСФСР Кировская обл. N 131
Волгоградская обл. А 156 Татарская АССР Р 094
Саратовская обл. С 152 Марийская АССР S 091
Пензенская обл. F 148 Мордовская АССР и 092
Куйбышевская обл. Н 133 Удмуртская АССР W 095
Ульяновская обл. L 164 Чувашская АССР Y .097

Пятый радиолюбительский район

1 2 3 1 2 3

УКРАИНСКАЯ ССР Винницкая обл. N 057
Сумская обл. А 075 Волынская обл. Р 058
Тернопольская обл, В 076 Запорожская обл. Q 064
Черкасская обл. С 080 Черниговская о'бл. Д 081
Закарпатская обл. D 063 Ивано-Франков-

074Днепропетровская ская обл. S
обл. £ 060 Хмельницкая обл. Т ' 079
Одесская обл. F 070 Киев и Киевская

иХерсонская обл. G 078 обл. 065
Полтавская обл. Н 071 Кировоградская обл, V 066
Донецкая обл. [ 073 Львовская обл. W 068
Крымская обл J 067 Житомирская обд. X 062
Ровенская обл. К 072 Черновицкая обл. Y 082
Харьковская обл. L 077 Николаевская обл. Z 069
Ворошиловградская

059
МОЛДАВСКАЯ ССР О 039

обл М



Шестой радиолюбительский район

! 2 3 1 2 3

РСФСР ГРУЗИНСКАЯ ССР
Краснодарский край А 101 Районы республи
Ставропольский

Н
канского подчине

012край 108 ния F
Карачаево-Черкес Юго-Осетинская АО О 015
ская АО Е 109 Аджарская АССР Q 014
Калмыцкая АССР I 089 Абхазская АССР V 013
Северо-Осетинская АЗЕРБАЙДЖАН
АССР J 093 СКАЯ ССР
Ростовская обл L 150 Районы республи
Чечено-Ингушская канского подчине
АССР Р 096 ния D 001
Астраханская обл. и 115 Нахичеванская

002Дагестанская АССР W 086 АССР С
Кабардино-Балкар Иагорно-Карабах-

К 003ская АССР X 087 ская АО
Адыгейская АО Y 102 АРМЯНСКАЯ ССР G 004

Седьмой радиолюбительский район

1 2 3 1 2 3

КАЗАХСКАЯ ССР Кзыл-Ординская
Мангышлакская обл. А 179 обл. К 024
Целиноградская обл. В 016 Кустапайская обл. L 026
Северо-Казахстан- Уральская обл. М 022
ская обл. С 028 Чимкентская обл. N 031
Семипалатинская Гурьевская обл. О 020
обл. D 029 Карагандинская
Кокчетавская обл. Е 025 обл. Р 023
Павлодарская обл. F 027 Джезказганская
Алма-Атинская обл. G 018 обл. R 178
Актюбинская обл. I 017 Джамбульская обл. Т 021
Восточно-Казах Т алды-Ку рганская
станская обл. J 019 обл. V 030

Тургайская обл. Y 176



I 2 3 i 2 3

УЗБЕКСКАЯ ССР Ошская обл. N 034
Ташкентская обл. А 053 Нарынская обл. Р 177
Кашкадарьинская Иссык-Кульская
обл. С 049 обл. Q 033
Сырдарьинская обл. D 173 ТАДЖИКСКАЯ ССР
Андижанская обл. F 047 Районы республи
Ферганская обл. G 054 канского подчине
Самаркандская обл. I 051 ния J 040
Бухарская обл. L 048 Кулябская обл. К 182
Наманганская Г орно- Бадахшанс-
обл. О 050 кая АО Я 042
Сурхандарьинская Ленинабадская обл. S 041
обл. Т 052 Курган-Т юбинская
Хорезмская обл. и 055 обл. X 183

Джизакская обл. V 181 ТУРКМЕНСКАЯ
Каракалпакская ССР
АССР Z 056 Красноводская обл. в 180
КИРГИЗСКАЯ ССР Марыйская обл. Е 044
Районы республи Ашхабадская обл. Н 043
канского подчине Ташаузская обл. W 045
ния м 036 Чарджоуская обл. Y 046

Девятый радиолюбительский район

1 3 3 \ 2 3

РСФСР Ямало-Ненецкий
Челябинская обл. А 165 авт. округ К 163
Свердловская обл С 154 Тюменская обл. L 161
Пермская обл. F 140 Омская обл. М 146
Коми-Пермяцкий Новосибирская обл. О 145
авт. округ G 141 Курганская обл. Q 134
Томская обл. Н 158 Оренбургская обл. S 167
Ханты-Мансийский Кемеровская обл. и 130
авт. округ J 162 Башкирская АССР W 084

Коми АССР X 090
Алтайский край Y 099
Г орно-Алтайская
АО Z 100



Нулевой радиолюбительский район

1 2 3 1 2 3

РСФСР
Красноярский край А 103 Якутская АССР Q 098
Таймырский авт. Иркутская обл. S 124
округ' В 105 Усть-Ордынский Бу
Хабаровский край С 110 рятский авт. округ т 174
Еврейская АО D 111 Читинская обл. и 166
Сахалинская обл. F 153 Агинский Бурятский
Эвенкийский авт. авт. округ V 175
округ Н 106 Хакасская АО W 104
Магаданская обл. I 138 Корякский авт.
Амурская обл. J 112 округ X 129
Чукотский авт. К 139 Тувинская АССР Y 159
округ Камчатская обл. Z 128
Приморский край L 107
Бурятская АССР О 085

Специальные позывные имеет коллективная радио
станция Центрального радиоклуба СССР имени
Э. Т. Кренкеля — UK3A, UK3B, UK3F. В соревнованиях, 
посвященных памяти Э. Т. Кренкеля, она работает ме
мориальным позывным RAEM. Радиостанция журнала 
«Радио» имеет позывной UK3R.

Позывной UPOL с двумя цифрами, обозначающими 
номер экспедиции, принадлежит дрейфующим станциям 
«Северный Полюс». Из Антарктиды советские радиолю
бители выходят в эфир позывным UA1KAE. Часто от
туда работают такие советские станции: 4К1А —
«Молодежная», 4К1В — «Мирный», 4К1С — «Восток», 
4КШ  — «Новолазаревская», 4K1F — «Белинсгаузен», 
4K1G — «Ленинградская», 4К1Н — «Русская». USFA — 
это позывной китобойной флотилии «Слава».

Юным операторам особенно интересно и приятно 
устанавливать радиосвязи с этими радиостанциями, а 
ташке с радиостанцией Всесоюзного пионерского л а 
геря Артек, которая работает позывным U5ARTEK.

Если радиостанция, получив разрешение, временно 
работает из другой республики или из другой области, 
т0 к ее позывному через дробь добавляется префикс, 
определяющий республику и область в соответствии с



временным местом расположения радиостанции. Н апри
мер: U A 3AB0/U 05 — работа проводится из Молдавии, 
UK5UAP/U5W — с территории Львовской области, 
UR2EQ/U7B — из Целиноградской области

Иногда можно услышать в эфире позывные, в ко
торых после дробной черты передаются различные знаки. 
Так буква М означает, что радиостанция установлена 
на автомобиле, ММ — на морских судах, AM — на са
молетах, Р — передвижная портативная радиостанция. 
Буква S выделена для любительских радиостанций, ко
торые будут работать с космических кораблей.

Большую помощь в проверке правильности принятых 
позывных и в определении местонахождения радиостан
ций Советского Союза может оказать «Список позыв
ных любительских коротковолновых и ультракоротко
волновых радиостанций СССР» (Москва, Изд-во 
ДОСААФ, 1973) и «Дополнения к списку позывных лю
бительских коротковолновых и ультракоротковолновых 
радиостанций СССР» (Москва, Изд-во ДОСААФ, 1974).

Во многих странах префиксы позывных отличаются 
только цифрами, которые указывают радиолюбитель
ский район страны. Например, Польша имеет девять 
префиксов, от SP1 до SP9, a S P 0  — специальные радио
станции, которые могут находиться в любом районе. 
Финляндия условно разделена на десять районов — от 
ОН! до О Н 0 . Девять из них — это континентальная 
территория Финляндии, а десятый — Аландские острова. 
Составленные таким же образом префиксы имеют Ав
стрия, Болгария, Румыния, Австралия и многие другие 
страны.

Позывные любительских радиостанций Германской Д е
мократической Республики звучат в эфире с двумя циф
р ам и — от Y21 до Y99. Индивидуальные радиостанции 
используют позывные от Y21AA до Y29ZZ, а коллектив
ные от Y31AA до Y99ZZ. Суффиксы позывных ГДР окан
чиваются на букву, присвоенную тому округу, в котором 
расположена радиостанция. Они распределены следую
щим образом: A, U — Росток, В — Шверин, С — Ной- 
бранденбург, D, Р — Потсдам, Е — Франкфурт-на-Одере, 
F, X — Котбус, G — Магдебург, Н, V — Галле, I, Q — Эр
фурт, J, Y — Гера, К — Зуль, L, R — Дрезден, М, S — 
Лейпциг, N, Т — Карл-Маркс-Штадт, О — Берлин, Z — 
Центральные любительские радиостанции.



В Чехословакии принято такое деление на префиксы: 
OKI — Чехия, ОК2 — Моравия, ОКЗ — Словакия, ОК4 — 
для станций, установленных на торговых судах, ОК5, 
ОК6 — для станций, работающих на слетах радиолюби
телей и выставках, ОК7 — для экспериментальных стан
ций, ОК8 — для радиостанций иностранных радиолю
бителей, которые временно работают из Чехословакии. 
Позывные с префиксом от OL1 до O L 0  получают на
чинающие радиолюбители.

Любительские радиостанции Югославии применяют 
префиксы YU, YT, а специальные — YZ, 4N, 40 . Цифра 
в префиксе позывного означает республику страны, из 
которой работает радиолюбитель: 1 — Сербия, 2 — Хор
ватия, 3 — Словения, 4 — Босния и Герцеговина, 5 — 
Македония, 6 — Черногория. Позывные с цифрами 7, 
8, 9 в префиксе — это специальные станции, работающие 
в связи со знаменательными событиями в стране. По
зывные с префиксом Y U 0 используют радиостанции 
союза радиолюбителей Югославии. Трехбуквенные суф
фиксы серии AAA—KZZ закреплены за коллективными, 
а серии NAA—ZZZ — за индивидуальными радиостан
циями. При работе из других республик страны или 
из другого пункта после позывного передается через 
дробь соответствующая цифра.

В США в настоящее время применяется более пя
тидесяти разнообразных префиксов: АА—AL, К, КА— 
KZ, N, NA—NZ, W, WA—WZ и др. Префиксы АН, КН, 
NH, WH принадлежат станциям на островах Тихого 
океана, КР, NP, WP — станциям в Атлантике, AL7. 
KL7, NL7, WL7 — радиостанциям Аляски. Позывные с 
префиксами КА2 — КА9 выдаются американским стан
циям в Японии.

Начинающим коротковолновикам выдаются позыв
ные с префиксами WL, WH, WN.

Во Франции позывные начинающих радиолюбителей 
имеют префикс F1, а с  префиксом F 0  работают ино
странцы.

Позывные коллективных радиостанций в Швеции на
чинаются с букв SK, а также SL, если радиостанция 
принадлежит вооруженным силам. Все остальные — с 
префиксом SM. Бельгийские любительские радиостанции 
имеют позывные с префиксами 0N 4 или 0N 5 с суффик



сом из двух букв. Префикс ON4 с тремя буквами в 
суффиксе выдается экспериментальным станциям.

Десять радиолюбительских районов имеет И та
лия. Радиостанции, которые расположены на островах 
около побережья, работают префиксами IA, IB, 1C 
и т. д.

В табл. 9 приведены основные префиксы позывных 
любительских радиостанций стран мира.

С полным списком серий позывных, которые выде
лены для радиолюбителей различных стран мира, мож
но познакомиться в «Справочнике коротковолновика» 
Б. Г. Степанова (М., Изд-во ДОСААФ, 1974).

Международный язык радистов

Радисты всех стран при радиообмене применяют 
общий переговорный язык. Его условные обозначения 
называются кодовыми фразами или радиокодами. Они 
позволяют значительно сократить время на передачу 
сообщений. Начинать изучение радиокодов нужно после 
того, когда уже прочно усвоен прием радиограмм со 
скоростью 40—50 знаков в минуту.

Коды охватывают всевозможные вопросы, возникаю
щие в процессе радиосвязи. Они представляют собой 
буквенные сочетания или отдельные буквы.

Основным кодом при радиосвязи является Щ — код 
(Q — код). Все его выражения трехбуквенные и начи
наются с буквы Q. Каждая фраза может быть и вопро
сом и ответом. В первом случае ее передают со знаком 
вопроса, а во втором — без него. Например, выражение 
QRU? означает: «Есть ли для меня сообщение?» Та же 
фраза QRU, переданная без знака вопроса, означает: 
«Для вас нет сообщений».

Радиолюбительский код дополняет Q—код и расши
ряет возможности радиопереговоров. Пользуясь между
народным любительским радиокодом, радиолюбители 
ведут в эфире переговоры на темы, касающиеся радио
аппаратуры, антенных устройств, погоды, условий рас
пространения радиоволн. Можно сообщать данные о 
слышимости, о качестве работы передатчика и прием
ника, поздравить и поблагодарить корреспондента.



ОСНОВНЫЕ ПРЕФИКСЫ ПОЗЫВНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
РАДИОСТАНЦИЙ СТРАН МИРА

Префикс Страна (Территория) Префйкс Страда (территория)

ЕВРОПА ОХ , Гренландия

' ГДР
PY Бразилия

Y21—Y99' VE, VO Канада
НА, HG Венгрия ХЕ Мексика

LZ Болгария LU Аргентина
ОК : Чехословакия СЕ Чили
SP Польша
YO Румыния АЗИЯ
YU Югославия

ОН, OF Финляндия JT Монголия
F Франция 3W Вьетнам

I, IT Италия YA Афганистан
G GM, G1 Великобритания VU Индия

OE Австрия YK Сирия
SK, SL-y SM Швеция АР Пакистан

EA Испания ТА, ТС Турция
DJ, DR, DL ФРГ OD5 Ливан

SV Греция ! J A, J H Япония
Н » Швейцария 5В Остров Кипр

LA, LJ Норвегия 4S7 Шри Лайка
CT1 Португалия 9V1 Сингапур
ON Бельгия ЕР Иранaz ' Дания BY Китай

PA, PE, PI ■ Голландия HS Таиланд
TF Исландия YI Ирак
ЕГ . Ирландия
LX Люксембург АФРИКА
ZA Албания

ЕТ№ Мальта Эфиопия
4U Международный CR6 Ангола-

союз' электросвязи CN Марокко
JW Остров Шпицбер

ген
EL
ST

Либерия
Судан

FC ’ Остров Корейка Sи Египет

ОКЕАНИЯ

АМЕРИКА DU Филиппины
CM, CO Куба КН6 Гавайские острова

c x Уругвай VK, VL Австралия
ЙК Колумбия VK7 Остров Тасмания
HP Панама ZL Новая Зеландия
K, w , США
KL7 Аляска YB Индонезия



Кодовая фраза

Буквами русского 
алфавита

Буквами английско
го алфавита

Что означает

1 2 3

АА АА Все после. .. слова (группы)
АБ АВ Все перед. . .  словом (группой)
АБЖ ABV Следите, повторяю
АДР, АДС ADR, ADS Адрес
АГН AGN Снова, опять
АЛЛ ALL Все
АНТ ANT Антенна
АР AiR Конец передачи (передается 

слитно)
АС AS Ждать
БАНД BAND Диапазон
БД BD Плохо, плохой
БЕСТ BEST Лучше, лучшие
БК BK Могу работать дуплексом. 

Перебивайте
БН BN Все м е ж д у . .  словами (груп

пами)
Почтовый ящикБОКС BOX

ЦАЛЛ CALL Вызов, позывной
ЦФМ CFM Подтверждаю, подтверждение
ЦХЕЕРИО CHEERIO Желаю успеха
ЦЛ CL Прекращаю работу (выклю

чаю станцию)
цолд COLD Холодно
ЦОНГРАТС CONGRATS Поздравляю
ЩЦ CQ Всем, воем радиостанциям (об

щий вызов)
ЦРД CRD Карточка — квитанция
ЦУАГН CUAG’N Встретимся снова
ЦВ CW Телеграфная работа
ДЕ DE Я, от, из
ДИРЕКТ DIRECT Прямо, непосредственно
ДР DR Дорогой
ДЬ DX Дальний корреспондент
ЕАСТ EAST Восток
ФАН FAN Радионаблюдатель
ФБ FB Прекрасно
ФЕР, ФОР, ФР FER, FOR, FR Для, за, при
ФИНЕ FINE Хороший, прекрасный
ФОНЕ FONE Телефон
ФРЕЩ FREQ Частота



1 2 3

ФРОСТ FROST Мороз
ГА GA Я готов принимать
ГБ GB До свидания, прощайте
г д GD Добрый день
ГЕ GE Добрый вечер
ГМТ GMT Г ринвичское время (минус 

три часа от московского)
ГЛД GLD Рад, доволен
ГМ GM Доброе утро
ГУД GOOD Хорошо, хороший
ГУХОР GUHOR Вас не слышу
ХАМ HAM Радиолюбитель, имеющий пе

редатчик
х и HI Выражение смеха
ХПЕ HPE Надеюсь
ХР HR Здесь
ХРД HRD Слышал
ХВ? HW? Как слышно? Как дела?
ИНПУТ INPUT Мощность
ин IN В
ис IS Есть
к К Отвечайте, передавайте
кн KN Приглашается к работе опре

деленный корреспондент
ЛИД LID Плохой оператор
ЛТР LTR Письмо
ЛУЦК' LUCK Успех, счастье
МИКЕ MIKE Микрофон
мск MSK Московское время
мы MY Мой, мое
НАМЕ NAME Имя
нв NW Теперь, новый, начинаю пере

дачу
НИЛ NIL Ничего для передачи вам не 

имею
но, нот NO, NOT Нет
НОРТХ NORTH Север
HP, HEAP NR, NEAR Номер, около
OK OK Понял, принял правильно
ом, оц ОМ, ОС Друг, товарищ, приятель, ста

онлы ONLY
рина
Только

оп OP Оператор, радист
ПБЛ PBL Заголовок
ПСЕ PSE Пожалуйста
Р R Верно, принял правильно
РАИН RAIN Дождь
РЕТУРН

120
RETURN Обратно



1 2 3

РИТЕ RITE Писать, пишите
РПТ RPT Повторите, повторяю
РСТ RST Обозначение разбираемости, 

силы приема и тона
РПРТ* РЕПТ RPRT, REPT Сообщение
РЪ RX Приемник
СИГС SIGS Сигналы
ск SK Полное окончание обмена 

(связи)
СКЕД SKED Расписание работы
СОУТХ SOUTH Юг
ССБ SSB Однополосная модуляция
СУРЕ SURE Будьте уверены
СВЛ SWL Радиолюбитель-наблюдатель
ТЕСТ TEST Опытная работа, соревнования
ТФЦ TFC Регулярная связь, график
ТИМЕ TIME Время
ткс, ТНЬ, ТУ TKS, TNX, TU Благодарность
ТОНЕ TONE Тон
ТРУБ TRUB Помеха, затруднение
ТУБЕ TUBE Лампа
ТЬ TX Передатчик
YP UR Ваш
ВЬ WX Погода
73 73 Наилучшие пожелания

Радиолюбители, работающие в эфире, должны знать 
60—70 радиокодов. При необходимости остальные фразы 
можно найти в специальных таблицах.

Обозначения основных фраз любительского радиоко
да даны в табл. 10, а международного Щ (Q) кода — 
в табл. 11.

При работе на радиостанциях в телефонном режиме 
используются выражения сокращенных фраз любитель
ского и Q — кода. Полные слова на русском языке при
меняются при радиосвязях с советскими радиолюбите
лями; слова от кодовых сокращений на английском язы
к е — при радиотелефонных связях с иностранными 
радиолюбителями.

Тренируясь, кодовые фразы нужно принимать как 
с записью на бумагу, так и на память. Тексты должны 
усложняться по мере овладения ими. Передавать фразы 
на телеграфном ключе нужно с листа и на память.



Т а б л и ц а  11 
Обозначения основных фраз международного Щ (Q) кода

Кодовая фраза

Буквами русского 
алфавита

Буквами английского 
алфавита

Что означает

1 2 3

ЩАЗ QAZ У меня гроза, прием затруд
нен

ЩРБ QRB Нахожусь на расстоянии. . .  
км от Вас

1ДРХ QRH Частота вашего передатчика 
меняется

ЩРИ QRI Тон вашего передатчика ме
няется

ЩРЙ QRJ Прием затруднен, сигналы 
слабы

ЩРЛ QRL Я занят, не мешайте
ЩРМ QRM Приему мешают другие радио

станции
ЩРН QRN Приему мешают атмосферные 

помехи
ЩРО QRO Увеличьте мощность передат

чика
ЩРП QRP Уменьшите мощность передат

чика
ЩРЩ QRQ Передавайте быстрее
ЩРС QRS Передавайте медленнее
ЩРТ QRT Прекратите передачу
ЩРУ QRU Для вас нет никаких сооб

щений
ЩРЖ QRV Я готов к приему сообщения 

Передайте .,  . (кому), что я
ЩРВ QRW его вызываю
ЩРЬ QRX Я вызову Вас снова в . . .  ча

сов
ЩРЗ QRZ Вас вызывает. .  . (указывается 

позывной)
ЩСА QSA Сила Ваших сигналов. . .  (от 

1 до 5 баллов)
ЩСБ QSB Сигналы замирают
щсд QSD Ваша работа на ключе плоха
щсл QSL Принял. Карточку-квитанцию 

пришлю
щсо QSO Связь. Я имею сея зь  с. * .
ЩСТ QST Работайте телефоном
щсж QSV Передавайте для настройки 

букву «Ж»



1 2 3

щ сы QSY Перейдите на частоту. . . .
щ с з QSZ Передавайте слова или груп

пы по 2 раза
ЩТБ QTB Не согласен со счетом слов 

(групп)
Имею для вас сообщениещ тц QTC

щ т д QTD Счет слов (групп) верен
щ тх QTH Я нахожусь. .. (указывается 

местонахождение)
ЩТР QTR Сейчас точное время. . . .  ча

сов
ЩТУ QTU Моя радиостанция работает от 

___часов д о___ часов
щ ьь QXX Плохо работаете, замените 

оператора
щ ыв QYW Помогите связаться с 

(позывной)

Система R S T  и аппаратный журнал
Для определения разбираемости, слышимости и тона 

передатчика корреспондента радиолюбители, работая в 
эфире, применяют шкалы RST, PSM или RS. Ш кала 
RST состоит их трех цифр и определяет при телеграфной 
работе р-азбираемость до 5 баллов, слышимость до 9 бал
лов и тон до 9 баллов.

Разбираемасть — R. Неразборчивая работа, прием не
возможен— 1. Едва разбираются некоторые слова — 2. 
Разборчиво, но с большим трудом — 3. Разборчиво, по
нятно — 4. Хорошо, разборчиво — 5.

Слышимость — S. Сигналы чуть слышны, прием не
возможен— 1. Очень слабые сигналы, слышно с тру
д о м — 2. Слабые сигналы, принимаются с напряжени
ем — 3. Сигналы средней громкости, прием возможен —
4. Удовлетворительные сигналы — 5. Хорошо слышно 
сигналы — 6. Громкие сигналы — 7. Очень громкие сиг
налы — 8. Громкоговорящий прием — 9.

Тон — Т. Грубый шипящий тон переменного тока —
1. Более устойчивый, но еще низкий тон переменного 
тока — 2. Хриплый, слегка музыкальный тон — 3. Гру-



бый тон средней музыкальности — 4. Музыкальный, но 
слегка журчащий тон — 5. Устойчивый музыкальный 
тон — 6. Хороший тон с заметной пульсацией — 7. Чи
стый музыкальный тон, следы пульсации — 8. Чистей
ший музыкальный тон — 9.

При радиотелефонных связях радиолюбители исполь
зуют систему RSM. Значение первых двух букв дано 
выше, а буква М обозначает модуляцию. Она измеряет
ся по пятибальной шкале: прием невозможен, очень 
плохая модуляция — 1. Плохая модуляция, отдельные 
слова разбираются с трудом — 2. Слова разбираются, 
но искажения очень заметны — 3. Хорошая модуляция, 
но небольшие искажения — 4. Отличное качество сигна
ла — 5. Многие радиолюбители для определения качест
ва сигнала передатчика при работе телефоном приме
няют оценки только разбираемости и слышимости (RS).

Лучшая оценка радиотелеграфной работы будет 599, 
радиотелефонной — 595 (59) — при амплитудной моду
ляции (AM) и 59 — при работе на ОБП (SSB).

На коллективных и индивидуальных радиостанциях 
ведутся аппаратные журналы , в которые записываются 
все случаи выхода в эфир, независимо от того, была ли 
установлена связь или нет, в том числе для настройки 
и проверки радиопередатчика.

Записывают радиоданные в журнал только черни
лами или шариковыми ручками. В нем нужно указывать 
время работы, диапазон, позывные корреспондентов, их 
ОТН и имена, данные RST (RSM). Если связь выхо
дит за рамки типовой, то в журнале должен быть запи
сан весь принятый текст и краткое содержание передан
ного.

, Аппаратные журналы следует вести систематически 
и аккуратно, не допуская накопления черновых листков 
с неучтенными радиосвязями. Каждая связь нумеруется 
порядковым номером, проставляются отметки об от
правке и получении QSL — карточек, делаются записи 
о приеме и сдаче дежурства оператором (для коллек
тивных радиостанций).

Аппаратный журнал любительской радиостанции дол
жен иметь такую форму: 1. Порядковый номер связи.
2. Время. 3. Диапазон. 4. Позывной корреспондента.
5. RST (RSM). 6. Текст принятого. Ж урнал должен 
быть пронумерован и скреплен печатью.



На радиостанции должны быть часы, показывающие 
московское время. Они проверяются ежедневно по сиг
налам проверки точного времени, которые передаются 
по радио.

Радиолюбители-наблюдатели

Прежде чем самостоятельно проводить радиосвязь, 
надо уметь хорошо принимать сигналы работающих ра
диостанций, понимать смысл обмена и уверенно ориен
тироваться в эфире. Наилучшая практика для этого — 
проведение систематических радионаблюдений. Среди ко
ротковолновиков нет ни одного, который бы не прошел 
этот путь.

Работа радионаблюдателя увлекательна и интересна. 
Если ты занимаешься индивидуально, то нужно при
обрести или сконструировать коротковолновый прием
ник, который имеет хотя бы один любительский диапа
зон. Хорошо зарекомендовал себя простой в изготовле
нии КВ приемник, описание которого опубликовано в 
журналах «Радио» № 9 и № 10 за 1966 г., а в статье 
«Любительские станции — на вещательный приемник» 
(журнал «Радио» № 9 за 1976 г.) подробно рассказано 
об аппаратуре радионаблюдателя.

Хорошо проводить наблюдения на коллективной ра
диостанции. Тут можно постоянно слушать эфир. Очень 
важно, чтобы приемник обладал хорошей избиратель
ностью, а шкала его была растянута. В этом случае 
легче наблюдать за дальними станциями.

Радионаблюдатель, если ему исполнилось 12 лет, 
может через областную радиотехническую школу 
ДОСААФ оформить личный наблюдательский позывной. 
Коллектив радиолюбителей может оформить коллектив
ный наблюдательский позывной. Наблюдателю высыла
ется бланк учета радиолюбителей и сообщается порядок 
прохождения испытаний — с личной явкой в радиошколу 
или заочно, в письменной форме. Заполненный бланк 
и две фотокарточки размером 3 X 4 см высылаются 
в школу. При заочных испытаниях высылаются также 
ответы на присланные вопросы.

Наблюдатель должен знать правила проведения ра
диосвязей, диапазоны и их особенности, радиокоды, шка



лы PST и RSM, а также систему позывных радиостан
ций. Кроме этого, нужно хорошо знать порядок ведения 
аппаратного журнала и заполнения QSL — карточек. 
Наблюдатель должен безошибочно принимать на слух 
и четко передавать на ключе буквенные и цифро
вые тексты со скоростью не менее 50—60 знаков в ми
нуту и уметь пользоваться измерительной аппара
турой.

В Советском Союзе радионаблюдателям присваива
ются позывные, состоящие из трех знаков префикса, 
условного номера области и присвоенного порядкового 
номера регистрации. Например: UK5—065— 1. Это кол
лективный наблюдательский позывной радиоклуба «Сме
на» Дворца пионеров и школьников Зализашчвого рай
она Киева, УССР, который выдан под первым номером. 
Позывной UL7—017—25 присвоен радионябяюдлтелю из 
Актюбинской области Казахской ССР. Позывной выдан 
под № 25.

При временных переездах в другие области или рес
публики наблюдатель должен зарегистрироваться в мест
ной радиотехнической школе ДОСААФ и получить раз
решение на дробный позывной. А при переездах 
на постоянное жительство оформляется новый позыв
ной.

Радионаблюдателю или коллективу наблюдателей 
вручается удостоверение с указанием присвоенного по
зывного, а также выдается специальный значок.

Чтобы стать настоящим коротковолновиком, радио
наблюдатель должен научиться хорошо проводить на
блюдения за работой телефонных и телеграфных ра
диостанций. Не следует отдавать предпочтение какому- 
то одному виду работы.

На первых порах, пока знания телеграфной азбуки 
еще недостаточны, нужно наблюдать за работой радио
станций телефоном. Со временем можно перейти и к 
наблюдениям за работой телеграфных станций. Овла
девать навыками радиста-коротковолновика следует по
степенно: сначала учиться узнавать любительские
позывные, различные сигналы, кодовые фразы, затем 
приобретаются навыки в приеме имен операторов и ме
стонахождения радиостанций. И лишь при длительной 
тренировке вырабатывается умение принимать всю ин
формацию в полном объеме от обоих корреспондентов.



Тренировки в эфире нужно сочетать с систематическими 
тренировками по приему и передаче радиограмм.

Участие в соревнованиях приносит большую пользу 
радионаблюдателям в совершенствовании таких качеств, 
как оперативность, способность ориентироваться в эфире 
в сложной обстановке, умение вести прием в условиях 
сильных помех. Для этого уже необходимо вести прием 
со скоростью не менее 80— 1£Ю знаков в минуту.

Каждый радвонаблюдатель должен регулярно вести 
аппаратный журнал своей приемной станции по сле
дующей форме: дата, частота, время, позывной наблю
даемой радиостанции, позывной корреспондента, RST 
(RSM), вид работы, принятый текст, на какай диплом, 
даты отправки и получения карточек-квитанций. В спе
циальном журнале нужно записывать позывные при
нятых радиостанций, выделив отдельные листы для ре
гистрации разных стран и территорий.

Изучив особенности радиосвязи, радиокоды, научив
шись хорошо принимать и передавать радиограммы и 
сообщения, радионаблюдатель переходит к высшей сту
пени радиолюбительской работы — выходу в эфир в 
качестве оператора коллективной или индивидуальной 
радиостанции, а также к постройке своего личного 
приемопередатчика.

Карточки-квитанции
Карточка-квитанция, или как ее еще называют 

Q SL-карточка, подтверждает, что радиосвязь установ
лена или проведено радионаблюдение. Карточки, как 
правило, очень красивы. Часто их украшают рисунками 
знаменательных мест и видами, характерными для дан
ной страны.

Радиолюбители-коротковолновики и ультракоротко
волновики в своих коллекциях имеют тысячи карточек, 
подтверждающих состоявшиеся радиосвязи с советскими 
и зарубежными корреспондентами. По представлении 
таких карточек присваиваются спортивные звания и 
разряды, выдаются различные дипломы. Неподтвержден
ная радиосвязь теряет свой смысл, и труд, затраченный 
для установления связи, пропадает. Обязанностью всех, 
кто работает в эфире, является своевременная рассылка 
карточек-квитанций.



Рис. 9. QSL — карточка любительской радиостанции.

При работе с советскими радиолюбителями повтор
ные связи подтверждать не обязательно. Но если про
сят выслать карточку-квитанцию, ее следует отправить. 
Все повторные связи с зарубежными корреспондентами 
необходимо подтверждать.

Позывной на карточке печатается латинскими бук
вами в типографии или проставляется штампом. На 
каждой карточке для сообщения о работе или о приеме 
имеется печатный текст, графы которого заполняет опе
ратор. Все надписи делаются четко, без помарок и 
исправлений.

Заполнение карточки-квитанции начинается с позыв
ного корреспондента, затем следует дата (число, месяц, 
год) и время проведения радиосвязи. Проставляются 
диапазон, вид излучения и RST (RS). Эти данные до
полняются информацией об аппаратуре и антенне. При 
необходимости в карточку можно поместить и другие 
сведения, например: погода, условия приема, выражение 
благодарности за интересную связь и за полученную 
QSL. Подпись оператора должна быть ясной и разбор
чивой.

На карточках, которые рассылаются в нашей стране,



для ускорения их доставки, нужно указывать область 
и город, где находится корреспондент.

Радиолюбители, получившие QSL — карточку от ра
дионаблюдателя, высылают в ответ свою QSL.

Пересылка карточек-квитанций по почте осуществля
ется советскими радиолюбителями бесплатно через об
ластные радиотехнические школы ДОСААФ. Зарубеж 
ные радиолюбители для советских коротковолновиков 
и ультракоротковолновиков высылают QSL через Цен
тральный радиоклуб СССР.

На рис. 9 показана QSL — карточка коллективной 
любительской радиостанции.

Заключение

Мы познакомили юного начинающего радиолюбителя 
со многими вопросами, связанными с интересным миром 
радио, с большими возможностями радиолюбительства 
и радиоспорта, с увлекательной специальностью радиста.

Но чтобы стать специалистом своего дела, надо ста
раться узнавать о радио как можно больше. Конечно, 
все не так просто, как может показаться после первого 
знакомства с книгой. Большое и серьезное дело требует 
к себе и серьезного отношения.

Для того чтобы успешно овладеть знаниями, нужно 
иметь небольшую техническую библиотечку. Она соби
рается постепенно, в течение нескольких лет. Издатель
ства Советского Союза выпускают различные книги для 
радиолюбителей, в которых описаны схемы, методы кон
струирования радиоаппаратуры, пособия по радиоспор
ту. Издаются серии брошюр, плакаты, листовки радио
технической консультации Центрального радиоклуба 
СССР.

Очень популярен журнал «Радио».
Справочную и другую литературу можно приобрести 

в книжных магазинах на местах или выписать (если 
она имеется) через магазины «Книга—почтой», «Воен
ная книга — почтой», «Техническая книга» и т. д.

Надеемся, что ребята, которые начали заниматься 
радиоделом, увлекутся им и пополнят ряды опытных 
радиолюбителей.



Приложения

Приложение 1

Спортивные звания и разряды. Разрядные нормы

На основании Единой Всесоюзной спортивной клас
сификации радиолюбителям присваиваются звания и раз
ряды. Спортивные звания: Мастер спорта СССР между
народного класса, Мастер спорта СССР. Спортивные 
разряды: Кандидат в мастера спорта, Радиоспортсмен 
первого разряда, Радиоспортсмен второго разряда, Р а 
диоспортсмен третьего разряда, Радиоспортсмен первого 
юношеского разряда, Радиоспортсмен второго юношеско
го разряда.

Спортивные разряды присваиваются последовательно 
и только за участие в соревнованиях, проводимых в 
соответствий с Правилами соревнований по радиоспорту, 
утвержденными Президиумом Федерации радиоспорта 
СССР. Юношеские разряды присваиваются с 12 лет.

Спортивный разряд действителен в течение двух лет 
со дня выполнения разрядных норм. После этого срока 
радиолюбитель выступает на соревнованиях в разрядных 
группах, которые соответствуют показываемым им ре
зультатам, до подтверждения разряда или перехода в 
вышестоящий разряд.

Для радиоспортсменов, выполнивших разрядные нор
мы, установлены зачетные классификационные книжки 
двух типов, а) Для мастеров спорта СССР междуна
родного класса, мастеров спорта, кандидатов в мастера 
спорта и спортсменов первого разряда, б) Для радио
спортсменов второго, третьего и первого, второго юно
шеских разрядов.

Вручают радиоспортсменам зачетные классификаци
онные книжки, а также делают отметку об их переводе 
в высший разряд советы спортивно-технических клубов, 
дирекции юношеских школ по радиоспорту, руководите
ли станций юных техников, Дворцов и Домов пионеров 
и школьников и т. д. Классификационная книжка дол
жна быть зарегистрирована в спортивно-техническом



клубе и, в других соответствующих организациях, членом 
которых является радиолюбитель. Он участвует в со
ревнованиях за тот коллектив, в котором состоит на 
учете и который указан в его классификационной 
книжке.

Радиоспорт включает в себя следующие виды со
ревнований: прием и передача радиограмм, многоборье 
радистов, «охота на лис» (спортивная радиопеленгация), 
радиосвязь на коротких волнах (КВ), радиосвязь на 
ультракоротких волнах (УКВ).

Объем каждой радиограммы для приема и переда
чи — 50 пятизначных групп. Принятые радиограммы идут 
в зачет при наличии не более трех ошибок в каждой 
из них. Переданные радиограммы засчитываются, если 
радиоспортсмен допустил до трех ошибок и до десяти 
перебоев.

В соревнованиях по приему и передаче радиограмм, 
радиосвязи на КВ и УКВ мальчики и девочки, а также

Т а б л и ц а  12 
Разрядные нормы по приему и передаче радиограмм

Виды упражнений

Мастер спор
та СССР

Кандидат в 
мастера спор

та СССР
Первый разряд

М уж
чины

Ж ен
щины

М уж
чины

Ж ен
щины

М уж
чины

Ж ен
щины

Скорость приема и передачи радиограмм (знаков в минуту)

Принять буквенную и циф
ровую радиограммы с за
писью на машинке 
Передать буквенную ра
диограмму
Передать цифровую радио
грамму

или
Принять буквенную и циф
ровую радиограммы с за
писью текста рукой 
Передать буквенную ра
диограмму
Передать цифровую радио
грамму

200 180 180 160 160 140

140 130 130 120 120 110

100 90 95 85 90 80

170 160 150 140 120 110

140 130 130 120 120 110

100 90 95 85 90 80



2-й разряд 3-разряд Юношеские

Виды упражнений М уж 
чины

Ж ен
щины

М уж
чины

Ж ен
щины 1-й 2-й

Принять буквенную и циф
ровую радиограммы с за
писью на машинке 120 110
Передать буквенную ра
диограмму 90 80 _ __
Передать цифровую радио
грамму 70 60 _ _ — —

или
Принять буквенную и циф
ровую радиограммы с за
писью рукой 90 80 70 60 50 40
Передать буквенную радио
грамму 90 80 70 60 50 40
Передать цифровую радио
грамму 70 60 60 50 40 40

юноши и девушки имеют право выступать по любой 
старшей возрастной группе без дополнительных раз
решений.

Разрядные нормы являются хорошим стимулом для 
повышения массовости радиоспорта и мастерства ра
диолюбителей.

Приложение 2 
Как получить консультацию

Консультации по вопросам радиолюбительства и ра
диоспорта можно получить в ближайшей станции юных 
техников, радиотехнической или в объединенной тех
нической школе ДОСААФ, в радиоотделе Дворца и 
Дома пионеров, в спортивно-техническом клубе, у опе
раторов, работающих на коллективной или .индивиду
альной любительской радиостанции.

Письменные ответы дает платная радиотехническая 
консультация Центрального радиоклуба (ЦРК) СССР 
имени Э. Т. Кренкеля. По просьбе радиолюбителей она 
высылает советы и рекомендации по следующим вопро
сам: адреса радиотехнических учебных заведений, изда



тельств радиотехнической литературы, магазинов «Кни
га — почтой», организаций, торгующих радиодеталями; 
как получить разрешение на постройку и эксплуатацию 
любительской радиостанции; расписание частот люби
тельских радиостанций; международный Q-код и радио
любительский радиокод, применяемые при радиотеле
графном обмене; условные обозначения на радиосхемах; 
телеграфная азбука Морзе и звуковой генератор для 
ее изучения; конвертер для приема коротковолновых 
любительских телефонных радиостанций; простой при
емник на транзисторах. Выпрямитель для питания ба
тарейных приемников от сети; цоколевка и параметры 
общераспространенных транзисторов и т. д. Стоимость 
одной консультации, включая стоимость пересылки, 
40 коп.

Радиотехническая консультация выполняет заказы, 
связанные с высылкой копий схем приборов и раз
личных экспонатов, которые демонстрировались на все
союзных радиовыставках.

Высылаются также книга «Список позывных люби
тельских коротковолновых и ультракоротковолновых 
радиостанций СССР» и «Справочник по радиолюбитель
ским дипломам мира» с приложением плакатов «Пре
фиксы стран мира» и «Дипломы ЦРК СССР» (стои
мость 80 коп.), бланки заявок на советские и иностран
ные дипломы.

Радиотехнический отдел Ц РК СССР принимает за 
казы на штампы позывных и штампы текста QSL — 
карточки. Можно получить консультации и по другим 
интересующим вопросам.

Для получения консультаций и заказов нужно пере
слать деньги почтовым переводом на расчетный счет 
ЦРК СССР 700152 в Тушинском отделении Госбанка 
Москвы (почтовый индекс 123364). На обратной сто
роне почтового перевода четко и разборчиво указыва
ется, за что переведены деньги, полный почтовый адрес, 
фамилия, имя, отчество.

Письма-заказы направлять по адресу: 103012, Моск
ва, К— 12, ул. Куйбышева 4/2, пом. 12, радиотехническая 
консультация Ц РК СССР имени Э. Т. Кренкеля.
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