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КАК ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК
ГОВОРИТЬ ГРОМКО

Детекторный приемник прост, дешев и не

требует источников питания. Однако при всех

этих преимуществах он обладает одним

существенным недостатком незначительной

громкостью звука. При этом необходимость
держать телефон близко к уху ограничивает

свободу движений радиослушателя. Между
тем этот изъян можно легко устранить.

Для получения громкости, вполне доста¬

точной для прослушивания приемника из са¬

мого дальнего угла комнаты, можно построить
несложный в изготовлении и надежный в ра¬
боте усилитель низкой частоты на полупро¬

водниках.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ

Основными материалами для изготовления

полупроводниковых приборов в настоящее

время служат германий и кремний очень вы¬

сокой чистоты.

Атом германия имеет четыре внешних

электрона, которые образуют связи с четырь¬

мя атомами-соседями по кристаллической ре¬
шетке. Добавим атом мышьяка, который
имеет пять внешних электронов. Четыре элек¬

трона атома мышьяка, соединяясь с четырьмя
внешними электронами германия, образуют
устойчивую восьмиэлектронную общую внеш¬

нюю оболочку, а пятый электрон остается сво¬

бодным и может быть носителем тока. При¬
меси атомов с пятью внешними электронами
вносят в кристалл германия избыточные, так

называемые свободные электроны.
Если же добавить в германий атом индия,

который имеет три внешних электрона, то в

кристаллической решетке германия будет не

хватать электронов. Незаполненная связь на¬

зывается «дыркой», а .проводимость таких

полупроводников дырочной. Дырка ведет

себя как электрон с положительным зарядом

и может перемещаться от атома к атому.

Если к такому полупроводнику, который назы¬

вают полупроводником p-типа, подсоединить
источник напряжения, то появится ток, так как

дырки будут перемещаться в сторону отри¬
цательного полюса источника напряжения.

Дырочная проводимость объясняется тем, что

дырки как бы перескакивают от атома к атому.
Наличие примесей других атомов, кроме

трех- и пятивалентных, может не изменить тип

проводимости германия, но значительно ухуд¬
шит его свойства.

Для хорошей работы полупроводниковых

приборов нужно, чтобы на несколько мил¬

лиардов атомов германия было не более

одного атома примеси. Чтобы реально пред¬
ставить себе соотношения этих величин, мож¬

но провести такую параллель примесь
мышьяка к германию аналогична появлению

одного человека на половине земного шара

или двух человек на всем земном шаре.
Проводимость германия сильно зависит от

температуры. Повышение температуры, осве¬

щение кристалла германия, радиоактивное

облучение увеличивают проводимость герма¬
ния. Это объясняется тем, что связи некото¬

рой части элементов с атомами германия не¬

достаточно прочны и могут легко нарушаться

при воздействии внешней среды.

Характеристики кремниевых полупроводни¬
ковых приборов в меньшей степени зависят

от внешних воздействий, чем характеристики
германиевых. Однако в настоящее время в

конструкциях на полупроводниках преоблада¬
ют пока германиевые триоды.

В процессах, происходящих в полупровод¬
никовых триодах, основную роль играют так

называемые электронно-дырочные перехо¬
ды границы раздела областей с противо¬
положными типами проводимости.
Электронно-дырочный или, как его называ¬

ют, р п переход получается при соединении

двух пластинок германия, одна из которых
имеет дырочную проводимость (р), а дру¬
гая электронную (п). В связи с тем, что кон¬

центрация свободных электронов и дырок в

п- и p-областях различны, при возникновении

р п переходов сразу же начинается диффу¬
зия носителей электричества через переход:
дырок из области |э-типа, где их мало, а элек¬

тронов из n-области в p-область. Это приво¬
дит к тому, что n-область приобретает поло¬

жительный заряд, а p-область заряжается от¬

рицательно (рис. 12 а).

ся, пропадает и дырка. Но при встрече дырки
и электрона в области положительного элек¬

трода разрушается одна связь; освободив¬
шийся при этом электрон попадает на поло¬

жительный электрод батареи, а образовав¬
шаяся при этом дырка движется в сторону

отрицательного электрода. Следовательно,

дырочная проводимость суммируется с элек¬

тронной проводимостью при прямом включе¬

нии батареи, и через р п переход протекает
значительный ток.

Полупроводниковый плоскостной триод,
с помощью которого можно усиливать любые

сигналы, состоит из двух переходов р п. Рас¬

смотрим работу германиевого плоскостного

триода р-п-р, показанного на рис. 12 г.

э эмиттер источник дырок

б база основание

к коллектор собиратель дырок.

(1)

Рис. 12. Самопроизвольное проникновение носи¬
телей тока через р п переход способствует
возникновению потенциального барьера на гра¬
нице области р и п (а): поведение р п перехода
при приложении обратного (б) и прямого (в)
напряжения. Схема подачи питания на электроды

триода типа р п р и условное обозначение
такого триода: э эмиттер; б база; к кол¬

лектор

На границе раздела областей появляется

электрическое поле этих зарядов, причем это

поле противодействует дальнейшему пере¬
ходу носителей через границу.
Если к р п переходу присоединить бата¬

рею так, как это показано на рис. 12 6, то от¬

рицательный электрод будет притягивать к се¬

бе дырки, а положительный электроны. Та¬
кое передвижение дырок и электронов увели¬
чит потенциальный барьер, и ток через пере¬
ход р п будет весьма малый. При подаче

смещения в прямом направлении (рис. 12 в)
отрицательный электрод отталкивает электро¬
ны в сторону p-области, а положительный

отталкивает дырки в сторону п-области.
На границе р п перехода дырки встреча¬

ются и рекомбинируют. Суть рекомбинации
состоит в том, что носители противоположных
знаков, путешествуя по объему кристалла, мо-

ут при встрече пропасть: свободный электрон,
попадая в дырку, восстанавливает утраченную

когда-то связь и лишается дальнейшей сво¬

боды перемещения. Одновременно, разумеет¬

Он представляет собой тонкую пластинку
германия с электронной проводимостью, рас¬

положенную между двумя пластинками гер¬
мания с дырочной проводимостью.

К переходу эмиттер база подключим

батарейку в прямом направлении, к переходу
п р база коллектор в обратном направ¬
лении. Дырки из области р (эмиттер) пере¬
ходят в область п (базы). Слой германия
с n-проводимостью очень тонок, и поэтому
большинство испускаемых дырок не успе¬
вает рекомбинировать в области п-области

(базы), а под действием ускоряющего по¬

тенциала переходят в p-область (коллек¬
тор).

В современных полупроводниковых трио¬
дах потери в области базы составляют всего

2 5% дырок, испускаемых эмиттёром.
Так как часть дырок рекомбинируют в слое

базы, создавая ток базы, ток коллектора
меньше тока эмиттера на 2 5%. Следователь¬
но, коэффициент усиления плоскостного трио¬
да по току меньше единицы:

На первый взгляд кажется, что и коэффи¬
циент усиления по напряжению у такого трио¬

да должен быть меньше единицы. Однако это

не так.

Как мы уже видели, входное сопротивление

эмиттера у плоскостного триода мало (равно
примерно 300 500 ом), а выходное сопротив¬
ление коллектора весьма большое (порядка
1 2 мом).
Поэтому, полагая, например, /?вх = 500 oim,

^вых^! мом> а = 0,95, получим коэффици¬
ент усиления по напряжению (Ки), равный

Большим будет коэффициент усиления по

мощности (Кр)

УСИЛИТЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕКТОРНЫХ

ПРИЕМНИКОВ

Усилители на полупроводниковых триодах
очень экономичны. Так, например, батарейки
от карманного фонаря хватает на несколько

месяцев работы такого усилителя. Очень ма¬

лые габариты усилителя позволяют вмонтиро¬
вать его в ящик детекторного приемника или

в ящик динамического трансляционного гром¬

коговорителя.

УСИЛИТЕЛЬ нд ОДНОМ

ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ ТРИОДЕ

Он позволяет существенно повысить гром¬
кость радиоприема и обеспечить прием мест¬

ных радиостанций в радиусе 300 500 км.

Приемник с усилителем содержит колеба¬
тельный контур, состоящий из катушки индук¬

тивности и конденсатора переменной емкости,
с помощью которого можно настроиться на

любую радиостанцию средневолнового диа¬
пазона. При приеме мощных станций нужно
пользоваться регулятором громкости, позво¬

ляющим плавно регулировать громкость
приема.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ДЕТЕКТОРНОГО

ПРИЕМНИКА С УСИЛИТЕЛЕМ НА ОДНОМ

ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ ТРИОДЕ (рис. 13)

Катушка/, наматывается на каркасе 0'2Омм

проводом 0 0,15 0,25 мм в любой изоляции.
В качестве каркаса можно использовать кар¬

тонную гильзу. Катушка имеет 100 витков с

отводом от 35 витка. Связь колебательного

контура с антенной емкостная. Конденсатор Ci
имеет емкость 30 50 пф.

Конденсатор Сг переменной емкости от

12 до 500 пф. Конденсатор Сз малогабарит¬
ный электролитический, отделяет схему детек¬

торного приемника от цепей питания усили¬

теля. Емкость его от 5 до 15 мкф.

Сопротивление Ri переменное, 4,7 5,0
ком.

Сопротивление /?2 служит для установления
тока коллектора. Оно имеет величину 100 ком.

Самой важной деталью приемника является

полупроводниковый триод. Очень важно на¬

учиться находить выводы эмиттера, базы и

коллектора у любого полупроводникового

триода, так как в случае неправильного под¬
ключения к батарее питания переходов р-п

триода он может испортиться.
На рис. 14 вы видите расположение выво¬

дов у различных типов триодов. У триодов
типа П-6, П-13, П-14, П-15, П-8, П-9,
П-10 и П-11 средний вывод соединяется с ба¬

зой. Он соединяется с корпусом триода пу¬
тем приваривания к нему изогнутого малень¬

кого кончика среднего вывода. Маленький от¬

резок среднего вывода всегда направлен в

сторону вывода коллектора. С другого края
находится вывод эмиттера. Для работы опи¬

санного усилителя можно приобрести полу¬

проводниковые триоды типа П-1, П-5, П-6,

П-13, П-14, П-16.

Важнейшим усилительным параметром по¬

лупроводникового триода является коэффи¬
циент усиления по току, показывающий, во

сколько раз ток усиливаемого сигнала в вы¬

ходной цепи больше тока сигнала во входной
цепи. Чем больше усиление триода, тем боль¬

шую громкость можно получить в одной и той

же схеме. Питание усилителя осуществляется
от батареи напряжением 1,5 вольта. Можно

применить элемент типа ФБС. Усилитель мон¬

тируют на небольшом куске плексигласа, тек¬

столита или фанеры толщиной 2 3 мм. Раз¬
метим на бумаге расположение деталей

приемника с усилителем. В местах соединений
деталей друг с другом закрепим болтики.
К ним мы будем крепить детали усилителя и

Рис. 13. Принципиальная схема детекторного

приемника с усилителем

соединять между собой согласно принципи¬
альной схеме. Полупроводниковый триод же¬

лательно впаивать в схему в последнюю оче¬

редь, когда все остальные детали закреплены
и соединены между собой. При пайке полу¬

проводниковых приборов обязательно нужно
осуществлять теплоотвод с помощью пинцета

или плоскогубцев. Если невозможно достать

германиевые триоды перечисленных типов,
можно собрать схему на кремниевых или

германиевых триодах типа п-р-п. Ввиду того,
что они имеют обратную проводимость по

сравнению с германиевыми триодами, бата¬

рея питания подсоединяется иначе. У крем¬

ниевых триодов П-101, П-102, П-103 и герма¬
ниевых с проводимостью п-р-п расположены
так же, как и у германиевых типа П-6, П-13,
П-14.

Схема усилителя к детекторному приемнику
на кремниевом триоде показана на рис. 15.

Для получения уверенного громкоговоря¬
щего приема от детекторного приемника

нужно делать усилитель низкой частоты на

Рис. 14. Внешний вид и расположение электродов

полупроводниковых триодов

двух и более полупроводниковых триодах.
Ниже будут описаны две простые схемы на

двух полупроводниковых триодах.

САМЫЙ ПРОСТОЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ДВУХ

ТРИОДАХ

Он очень прост и имеет столько же дета¬

лей, сколько предыдущий усилитель на одном

триоде, только на один триод больше. Оба

этих триода работают как один составной

триод с большим коэффициентом усиления.
Схема самого простого усилителя на двух

триодах показана на рис. 16.

к детектору

Рис. 15. Усилитель на полупроводниковом
триоде типа п р п

Рис. 16. Схема самого простого усилителя на

двух полупроводниковых триодах

Сопротивление R зависит от |3 коэффи¬
циента усиления триода.

Таблица № 3

р 20 30 30-40 Более 40

R 150 ком 250 ком Более 500 ком

Здесь а коэффициент усиления по току,

ток коллектора,
ток эмиттера.



ПРОСТОЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ДВУХ

ТРАНЗИСТОРАХ

Он собирается на двух полупроводниковых

триодах, каждый из которых работает в схе¬

ме с общим эмиттером. От первого каскада

требуется максимальное усиление по напря¬

жению. Для этого из двух имеющихся триодов
в первый каскад нужно ставить с большим

коэффициентом усиления, Задачей выходного

каскада является обеспечение значительной

выходной мощности.

Монтаж усилителя занимает очень мало

места. Как и в предыдущем усилителе, в ка¬

честве громкоговорителя можно использо¬

вать трансляционный динамик с выходным

трансформатором или любой электромагнит¬
ный громкоговоритель. В случае использова¬

ния в качестве громкоговорителя трансляци¬
онного динамика очень удобно поместить

весь монтаж приемника с усилителем и бата¬

реи питания в его корпусе. Схема на рис. 17.

осуществляется на внутреннюю магнитную
антенну. В приемнике имеется один каскад

усиления высокой частоты, выполненный на

составном триоде; детектор и три каскада уси¬
ления по низкой частоте. Питание приемника
осуществляется от батареи карманного фона¬
ря КБС-0,5. Потребляемый приемником ток

около 25 ма.

СХЕМА ПРИЕМНИКА

Принципиальная схема приемника приведе¬
на на рис. 18.

Входной контур состоит из катушки Li, намо¬
танной на ферритовом стержне, и конденса¬

тора Ci для настройки на радиостанции. Со¬

гласование входного сопротивления усилителя
высокой частоты с контуром магнитной антен¬

ны с помощью катушки связи L2. Каскад уси¬
лителя высокой частоты выполнен на двух

триодах Ti и Т2, работающих как один состав¬

ной триод с большим коэффициентом усиле¬
ния. Усиленный высокочастотный сигнал выде-

Работает усилитель так: полученные после

детектора колебания низкой частоты усили¬
ваются транзистором Ti. Усиленные колебания

низкой частоты подаются на базу транзисто¬

ра Тг через электролитический конденса¬

тор С2. Для того чтобы громкость приемника
была достаточна для прослушивания в любом

углу комнаты, нужно подать на него необхо¬
димую мощность, способную обеспечить нуж¬
ную громкость. Для нормальной работы
каскада предварительного усиления необходи¬
мо, чтобы в точке А коллекторный ток был

равен 0,8 1,5 миллиампера. Ток в цепи кол¬

лектора Ti регулируют сопротивлением. Для
этого включают батарею питания, а в точке А
ставят миллиамперметр.
Вместо постоянного сопротивления R2 ста¬

вят переменное сопротивление 500 ком. Вра¬
щая движок переменного сопротивления, до¬
биваются указанных пределов тока в точке А.

Замеряем полученное сопротивление оммет¬

ром и ставим постоянное сопротивление та¬

кой же величины. Его величина колеблется в

зависимости от усиления триода от 100 до
300 ком. Ток выходного каскада должен быть

порядка 5 10 ма. Подсоединим миллиампер¬
метр в точку В. Нужный ток выходного каска¬

да получаем подгонкой сопротивления R4, так

же как и в предыдущем каскаде.

КАРМАННЫЙ ПРИЕМНИК НА ПЯТИ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТРИОДАХ

Приемник собран на пяти полупроводнико¬
вых триедах по схеме прямого усиления. Он

предназначен для приема трех-четырехмест-
ных радиовещательных станций в диапазоне

средних и длинных волн 344 1700 м. Прием

ляется на коллекторной нагрузке триода I2
в катушке высокочастотного трансформато¬

ра L3 и через катушку L4 поступает на диод¬

ный детектор Дь После детектирования на¬

пряжение низкой частоты подается на каскады

предварительного усиления низкой частоты, со¬

бранные на триодах Т3| Т4 и включен развя¬
зывающий фильтр R6C4. Батареи питания за-

шунтированы электролитическим конденсато¬

ром Сз и включаются с помощью выключа¬

теля Вк.

ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИЯ

Витки катушки L2 намотаны на бумажном
каркасе, который должен легко перемещаться
по ферритовому стержню. Катушка Li непо¬

движная. На нее наматываются внаеал 7 сек¬

ций по 30 витков в каждой. Для намотки ка¬

тушки использовался провод ПЭЛШО-012.

Качество антенной катушки улучшится, если

катушку намотать проводом литцендрат типа

ЛЭШО 7X0,07 или 15X0,07. Катушка L* намо¬

тана внавал и имеет 40 витков провода
ПЭЛШО-0,15. Катушки высокочастотного

трансформатора намотаны на ферритовом
кольце с размерами 20X10X5 и проницае¬
мостью 1000.

Обе катушки наматываются с помощью чел¬

нока проводом ПЭЛШО-0,12. Катушка L3 имеет

70 витков, L4 210 витков. Провод сначала на¬

матывается на челнок. С помощью челнока

мы наматываем катушки на тороидальное
ферритовое кольцо.

Конденсатор переменной емкости в прием¬
нике применен самодельный. Его емкость из¬

меняется от 10 до 450 пф. Описание его мож¬

но найти в журнале «Радио» за 1959 г. № 11

в статье Д. Пронина «Карманный приемник».
В приемнике можно использовать конденса¬

тор типа КПК-2 емкостью 25 150 пф.
Конструктивно приемник собирается на

одной монтажной панели, сделанной из листо¬

вого текстолита толщиной 2 мм, размеры па¬

нели 140X80 мм. Размещение деталей и внеш¬

ний вид приемника показаны на рис. 19 и 20.
На этой панели собираются все детали, кроме
выключателя питания, который крепится не¬

посредственно на футляре приемника. Мон¬
тажная панель крепится с помощью стоек из

плексигласа к футляру приемника. Футляр для

приемника выдавлен из листового органиче¬
ского стекла (молочного цвета) толщиной
3 мм.

НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА

Достаточно хорошо можно наладить прием¬
ник, имея миллиамперметр на 10 ма и радио¬

вещательный приемник, уверенно принимаю¬
щий станции, на частоты которых вы хотите

настроить свой приемник.

Для получения хорошего воспроизведения
звука необходимо тщательно подобрать ре¬
жим работы триодов усилителей низкой ча¬

стоты. При выборе триодов следует учиты¬
вать, что некоторые из них из-за чрезмерно
большого уровня собственных шумов не мо¬

гут быть использованы в первом каскаде уси¬
лителя низкой частоты. Налаживание усилите¬
ля низкой частоты следует начинать с выход¬

ного каскада, где подбором сопротивления

устанавливаем в точке А триода Т5 ток 5 8 ма.

Таким же образом добиваемся, чтобы ток в

точке В триода Т4 был равен 1,0 1,6 ма.

Ток триода Тз в точке Q должен быть по¬

рядка 0,3 0,8 ма.

Рис. 18. Принципиальная схема карманного

приемника

Рис. 19. Расположение деталей карманного
приемника

Бывают случаи, когда усилители низкой ча¬

стоты, налаженные только по усилению по¬

стоянного тока, плохо работают (большие не¬

линейные искажения) на звуковых частотах.

Усилитель низкой частоты лучше всего нала¬

живать, подавая на базы триодов сигналы от

генератора звуковых частот. Если нет гене¬

ратора звуковых частот, то для этой цели
можно использовать работающий детекторный
приемник.
Наладив низкочастотную часть радиоприем¬

ника, переходим к настройке его высокоча¬

стотной части.

Высокочастотный каскад выполнен на двух

триодах типа П-14 с коэффициентом усиления
р = 30. Можно также ставить триоды П-15,
П-6Г.

Если у вас триоды с большим коэффициен¬
том усиления, то это хорошо. Вам придется

увеличить сопротивление смещения на базу
составного триода. Подбирать сопротивление
смещения проще всего так. Устанавливаем на

место ферритовую антенну с катушками, вы¬

сокочастотный трансформатор на расстоянии
30 40 мм от магнитной антенны. Вместо со¬

противления Ri = 200 ком устанавливаем пе¬

ременное сопротивление 0,5 мом.

Вращая переменное сопротивление, доби¬
ваемся чистой, громкой работы приемника.
Если приемник работает тихо, то необходимо
поменять местами концы катушки L3 или L4.
Если это не улучшает работы приемника, то

ферритовое кольцо подвигают ближе к маг¬

нитной антенне.

Чувствительность налаженного каскада в. ч.

довольно высокая.

При приеме на магнитную антенну, указан¬

ную в описании, выпрямленное напряжение
после детектора порядка 8 15 мв.

Вечером в Москве приемник уверенно при¬
нимает 3 4 станции.

Рис. 20. Внешний вид карманного приемника

ЧТО ЧИТАТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ

РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Радиоэлектроника одно из величайших

достижений современной техники. О ней напи¬

сано много книг.

О сущности, физических основах и истории

развития радиоэлектроники в увлекательной
и интересной форме рассказывают книги:

Буянов А. Ф. Управляемый электрон. М.,
Профиздат, 1959. 140 стр.
Плонский А. Ф. Радиоэлектроника или

рассказ об удивительных открытиях: о том,

как человек приручил волну, о новом Алади-
не и его лампе, о том, как подслушали раз¬

говор звезд, о ста профессиях «мыслящей»
машины и о многом другом. М., изд-во «Сов.

Россия», 1958. 224 стр.
Ряд глав этих книг посвящен разнообразным

областям использования радиоэлектроники
радиотехнике, телевидению, радиоастрономии,
радиолокации, автоматике, телемеханике

и т. д.

Изложение физических основ радиоэлектро¬
ники, развития и современного состояния не¬

которых новых ее разделов телевидения,

радиолокации, радиоастрономии, радиоспек¬

троскопии, электронной вычислительной тех¬

ники и электронной автоматики читатель най¬

дет в книге:

Жаботинский М. Е. и Радунская И. Л.

Радио наших дней. М., изд-во Академии наук

СССР, 1959. 264 стр. (Научно-попул. серия).
Своеобразной энциклопедией основных зна¬

ний по радиотехнике является книга:

Борисов В. Г. Юный радиолюбитель. Изд.
3-е, перераб. и доп. М. Л., Госэнергоиздат,
1959. 280 стр. (Массовая радиобиблиотека).

В форме занимательных бесед автор знако¬

мит читателя с историей радио, с основами

электрорадиотехники. Отдельные главы по¬

священы транзисторам, фотоэлементам и их

применению, звукозаписи, телевидению, ра¬
диолокации, применению техники высоких ча¬

стот. Книга содержит схемы и описания про¬

стых и более сложных радиоприемников и

учебно-наглядных пособий по радиотехнике.

Руководством для начинающих служит так¬

же книга:

Хрестоматия радиолюбителя. Изд. 2-е.

М. Л., Госэнергоиздат, 1957. 271 стр. (Мас¬
совая радиобиблиотека). В печати находится
3-е издание.

«Хрестоматия» содержит выборки из жур¬
нальных статей, книг и брошюр по радио¬

электронике, в которых наиболее популярно и

доходчиво излагаются сведения, необходимые

для всех, желающих познакомиться с основа¬

ми радиотехники. Приведены описания радио¬
любительских приемников, измерительных

приборов, УКВ радиостанций, аппаратуры,
звукозаписи и звуковоспроизведения, а также

самодельных радиодеталей. Подобраны статьи

по методике конструирования, налаживания

радиоприемников, обнаружения и устранения
в них неисправностей. Заключительные главы

посвящены ультракоротким волнам, телевиде¬
нию и обзору последних достижений радио¬
электроники.
Многие радиолюбители, особенно сельские,

не всегда могут приобрести все необходимые
им детали для приемников. В помощь таким

радиолюбителям выпущена книга:

Фелистак Ю. И. Простые самодельные

радиодетали. М. Л., Госэнергоиздат, 1959.
128 стр. (Массовая радиобиблиотека).

В книге описываются самодельные радио-
детали для несложных любительских кон¬

струкций, приводятся простейшие расчеты,
а также практические советы по изготовлению

самодельного крепежа, приспособлений и

вспомогательного инструмента.

Появление новых усилительных элементов

транзисторов открывает новое увлекатель¬
ное направление в деятельности радиолюби¬
телей. По сравнению с электронными лампами

транзисторы более экономичны и долговечны.

Они значительно меньше по размерам, чем

электронные лампы, и могут питаться от источ¬

ников низкого напряжения. Все это представ¬
ляет большие удобства для конструирования
экономичных и малогабаритных устройств.
Радиолюбители, интересующиеся конструи¬

рованием и постройкой транзисторных прием¬
ников, с большой пользой для работы про¬
чтут книгу:

Румянцев М. М. Любительские карман¬
ные приемники. М., изд-во ДОСААФ, 1961.
93 стр.

Книга содержит опыт конструирования и на¬

лаживания миниатюрных транзисторных при¬
емников и изготовления деталей к ним, при¬

обретенный автором в процессе радиолюби¬
тельской деятельности.

Рекомендуются и такие книги:

Кольцов Б. В. Радиоприемник в кармане.
М., изд-во «Знание», 1961. 108 стр.

Лабутин В. К. Простейшие конструкции на

транзисторах. М. Л., Госэнергоиздат, 1959.
64 стр. (Массовая радиобиблиотека).

В процессе практической работы у каждого
радиолюбителя, особенно начинающего, воз¬

никает много вопросов. Ответы на большин¬
ство из них можно найти в книге:

Справочник начинающего радиолюбителя.
М. Л., Госэнергоиздат, 1961. 624 стр. (Массо¬
вая радиобиблиотека).
Значительное место в «Справочнике» отве¬

дено практическим схемам радиоприемникев
и усилителей низкой частоты, советам по на¬

лаживанию радиоаппаратуры и устранению
неисправностей в ней, а также любительской

радиотелефонной связи на УКВ. Справочник
содержит сведения о выпускаемых промыш¬
ленностью электронных лампах, полупровод¬
никовых приборах, радиодеталях и практиче¬
ские советы по обработке материалов и мон¬

тажу радиоаппаратуры. Даются также схемы
и описания простых измерительных приборов,
элементарные сведения по технике телевиде¬

ния, электроакустике, звукозаписи и звуковос¬
произведению.

Рис. 17. Усилитель на двух полупроводниковых

триодах


