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З Н А Ч Е Н И Е С В Я З Й 8 Ж И З Н И Ч Е Л О В Е К А 

Трудно себе представить жизаь соаременного чсловека без теле-
фона, телеграфа н радио. 

Какую бы отрасль народного хозяйства мы ни взяли, везде 
средства связи нужны и везде они применяются. 

Телефон, телеграф и радио связывают фабрики и заводы с 
ністочникаміи сырья и с потребителями готовых товаров. 

Широко мы используем связь и в быту. У каждого из нас где-
шгбудь в углу висит .репродуктор. Этот скромный при-бор связывает 
нас со всей стріаной, даже со всем миром. 

Бцстрая и надежная связь нужна армди и военно-морскому 
флоту. В соБ.ремепиых зойнах во время боевых операций участвует 
масоа людей и техникп, множество различных родов войск — пехот-
ные, кавалерийскйе, артиллерийские и танковые соединения. воз-
душный, ніадводный и подводный флоты. 

Управлять всей этой армадой на больших территориях без на-
дежных и быстродействующих средств связи просто немыслнмо. 
Поэтому военные специал.исты называют связь нервной системой 
а.рмиін. 

С В Я З Ь В Д Р Е В Н О С Т И 

В глубокоіі древиостм срочные военные приказы и донесения 
аередавались из уст в уста людьми, расставленными, как телеі^раф-
ные столбы, на расстоянии человеческого голоса друг от друга. 



Э ш люди по очереди выкрикігвали отдельные слова — приказы 
командиіра или донесения командиру — от одного «пер-едіаточного 
пункта» к другому, и приказы таким образом доходили до цели. 

Позднее для передачи нужных сообщений стали пользоваться 
кострами. Язы'К костров беден, буквы или слоза им не передашь, 
но услов'Ные сигналы, скажем о победе или об опасности, переда-
вать можіно, притом очень быстро и на далекое расстояине. Огни 
костров служили первым телеграфом многих народов. 

Ніа юге нашей родины до сих пор сохранились ста.риінные кур-
ганы (высокие земляные насыпи — холмы). На этих нскусственных 
холмах в древней Руси стрельцы-сиТнальщйки, а потом и за.порож-
цы несли охранную службу. Как только враг приближался к на-
шим гріанишм, стрельцы-сигнальщики немедленно разжигали на 
кургаіне сильно дымящий костер. Такие же костры возни'кали и на 
других курганах. 

Тревожная весть быстро неслась пз селения в селение, преду-
преждая о грозящей опасности. Благодаря такому «огненно-дымово-
му телеграфу» население своевремешіо вооружалось и Орланизовіан-
но встречало врага. 

Начиная с XVII века, когда стала бурно развиіваться торговля 
между государствами, Й В евязи с этим начала р^звиваться и про-
мышленность, нужно было найти более быстродействующие способы 
и средства сношения между людьми. Новым изобретеннем в о-бла-
сти связи был оптический семафорный телеграф. 

•Изобретателем опти'ческого телеграфа в Россиіи был русский 
ученый Кул-иібиіН. Оптический телеграф Кули-биіна ищересен тем, что 
лзобретатель (в 1779 году) самостоятельно ріазрешия конструктив-
ные задачи и придумал код, очень іважный для военного дела того 
временн. 

Оптический телеграф Кулибина представлял собой высокую мач-
ту, на верхушке которой были прикреплены тр:-і ПОДВІІЖНЫХ крыла 
(одно из них дліінное, на концах которого были лриделаны еще 



два коротких крыла). К каждому крылу был привязан шнур. спу-
скавшийся по мачте вниз. Конец его держал в руке сигнальшик. 
При потягизании за шнур каждое крыло пршимало ріазличное по-
ложение, благодаря чему семафор мог изображать разные фигуры. • 
Каждая фигура обозначала определенную букву или какое-либо 
условное выріажение. 

Но оптический телеграф Кулибнна не был принят царским пра-
вительством. 

В 1835 году семафорнын телеграф был установлен в РОССЙЙ_ 
Шато, однитѵ! из сотрудников французской телеграфной компании 
Шаппа. Семафорным оптическим телеграфом были соединены Пе-
тербург с Гатчиной и Царскнм Селом, потом Петербургс Варшавой. 

Оптическнй телеграф просуществовал более полувека и был за-
тем Зіаменен электрическим телеграфом. 

И С Т О Р И Я Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О Т Е Л Е Г Р А Ф А 

В 1830 году русскому у-ченому-тізобретателю Паалу Львовичу 
Шеллн-нгу удалось изобрести электрический телеграф, пригодный 
для практической связн. Телеграф Шеллкнга назывался электро-
магнитным стрелочным телетрафом. 

В мае 1837 года Шеллингу было предложено соединить линней 
своего телеграфа Петербург с Кронштадтом. Перзые опыты пере-
дачи по подводному кабелю далн хорошие результаты, 

Шеллннг еще осенью 1810 года производил опыты изоляци-и 
проводов каучуковым раствором, а в 1812 году взрывал мпны 
электрическим током по проводу, проложенному через Неву, Эти 
опыты прнгодились ему при изготовленин подводного к^абеля для 
прокладки телеграфнон лннші под водой. 

Шеллингу ие удалось до конца довести начатое им дело. он 
умер в июле 1837 года, н после его смерти установка электриче-
ского телеграфа была отложена. 



Шеллинг первый предложнл прокладку воздушной телеграфнон 
линии, то-есть подвеску телеграфного провода на столбах, так как 
в то время телеграфный провод прокладывался только под землей. 

Это предложение Шелли'нга впоследствни нашло исключительно 
широкое распространение, и до сего времени телеграфные и теле-
фонные провода подвешиваются на столбах. 

После смерти Шеллинга русский ученый академик Якоби в 
1839 году предложил пишущий электрический телеграф. Аппарат 
Якоби представлял собой электромагнит, на якоре которого была 
прикреплена медная пластинка с карандашом, приводившаяся в 
движение чйсовым механизмом. Запнсь производилась на фарфоро-
вой плите карандашо'М, который вычерчивал ломіаную линию. Это 
быліа своеобразная азбука, разработанная академиком Якоби. 

В 1842 году телеграф Якоби'был проложен между Петербургом, 
Цареким Селом и 'Алексалдрией (недалеко от Петербурга). 

В 1844 году Якоби было поручено соединить телеграфом Петер-
бург с Москвой вдоль намечіавшегося в то время строительства 
железнодорожной линии. 

Послё смерти Шеллршга его электрический телеграф стал изве-
стен в Англии, где, с небольшими видоизменениями, нашел широкое 
применение. В 1840 году в 'Амернке ніад усовершенствованием элек-
трического телеграфа работал Морзе. Обобщив опыт своих пред-
шественников, он разработал электромагнитный телеграфный аппа-
рат и телеграфную азбуку. 

АЗБУКА МОРЗЕ 

(Азбукіа Морзе состоит из точек, тире или комбиінаций из них. 
Буквы состоят из одного, двух, трех или четырех знаков (кроме 
буквы «Э», которая состоит из пяти знаков), цифры — из пяти, 
а знаки препинания — из шести знаков (см. табл» 1). 



Табліща 1 

А З Б У К А М О Р З Е Ц И Ф Р Ы , З Н А К И П Р Е П И Н А Н И Я 
В А Л Ф А В И Т Н О М П О Р Я Д К Е И С Л У Ж Е Б Н Ы Е З Н А К И 

Б у к в е н -
і ы е о б о -

з п а ч е -
н и я 

З н а к и М о р з е З н а к н т е к с т а Знаки М о р з е 

А 
Б — . . * 2 
В 3 • * " — 
г . 4 

5 

Е 6 ~ • * • » 

Ж . . . ^ 7 — — - * • 

3 8 • • 
и 9 -

Й 0 

к Точка (.) 

л • — • • З а я я т а я (,) 

м Точка с запятой (;) 

н Д в о е т о ч и е (:) • 

о — З н а к в о п р о с а (?) 

п . , З н а к восклицания (1) 

р Касычки (« ») • ~ — -
с . . . С к о б к и ( ) 

т Д р о б н а я черта ( / ) 
У (слитно) 

ф - - — • В с т у п л е к и е в р а б о т у 
X . . . . ( с е р и я б у к в Ж Ж Ж ) . « . 
ц — . — . Н а ч а л о персдачи 

ч . З н а к р а з д е л а 

ш З и а к ошибкп (серия раз* 

ш — . дельных точек) 
ы З н а к конца ( Е Ц ) • 

ь Полный к о н е ц ( С К ) 

э . - — , - № ( р а з д е л ь н о Н Р ) — • • — -
ю . « Ж д а т ь » 

я « П е р е х о ж у на прием* 

> 



Азбука Морзе оказалась настолько удобной и уннверсальной, 
что ею стали пользоваться везде, где только это возможно. Так, 
например, азбукой Морзе можно лереговаривіаться миганьем глаз, 
заключенные переговаривались в своих одиночных кзмерах посту-
киванием по стенке или топотом ног. слепые даже теперь читают 
прикосновением пальиев к листу, проколотому знаками Морзе, 
й т. д. Звуковая и особенно световая сигнализация с изобретением 
азбуки Морзе приобрела исключительные возможности и широкое 
распространение. 

В телеграфной передаче точкам и тире азбуки Морзе соответ-
ствуют короткие и продолжительные замыкания электрического то-
ка между двумя станциями. 

Русский ученый А. С. Попов использовал азбуку Морзе для пе-
редачи радиограмм. 

Азбукй Морзе стала междуиародной телеграфной азбукой для 
всех средств связи. 

Знать азбуку Морзе, уметь передавіать и принимать звуковые, 
световые и радиосигналы должен каждый сознательный гражданин 
и особенно солдат и матрос 

А вам, ребята, как будущим созніательным гражданам, солдатам 
и матросам, необходимо своевременно научиться технике передачи 
ключом и прие.ма на слух радиотелеграфных сигналов Морзе. 
Уметь переговариіваться по азбуке Морзе световыми и звуковымін 
сигналами очень полезно и иінтересно, особенно при военных играх, 
проводнмых в пионеротряде и в пнонерских лагерях. 

С Ч Е Г О Н А Ч А Т Ь 

Наи^олее легким путем для овліздення техникой приема и пе-
редачи азбуки Морзе является изучение ее в кружке или на кур-
сах под руководством опытного руководителя. Кружок может быть 



орга'ншов«ап при школе или при пнонеротряде. Такне кружки и 
курсы всегда существуют на детской технической станции, при 
Доме пионеров или в радиоклубе. Если этой возможности нет, то 
учебу можно организовать вдвоем, объединившись с товарищем; 
в крайнем случае можно заняться и одному. 

Изучить самому азбуку 'Морзе, то-есть запомнить, какому соче-
таяию точек и тнре соответствует та или иная буква, не представ-
ляет баіьшой трудности, но ніаучиться быстрр и хорошо принимать 
эти сочетаиия на слух, механически переводя комбннацию звуков в 
буквы, является делом нелегким. 

Прежде чем приступить к изучению азбуки Морзг, необходимо 
создать соответствующие условия и обзавестись нужным оборудо-
ванием. При г.рупповом обучении нужен специально обор-удованнын 
класс, а при индивидуальном — домашний рабочин уголок, где име-
лась бы возможность одному или вдвоем с тозарищем вести работу_ 
как по передаче, так и по приему световых, звуковых н радио-
сигналов знаками Морзе. 

Во всех случіаях для нзучения азбуки Морзе необходимо иметь 
звуковой генератор, какой-лнбо светосигнальнын прнбор (лампочка), 
телеграфный ключ и: телефонные трубки (наушники). 

К А К И З У Ч А Т Ь А З Б У К У Л 1 0 Р З Е 

Весь курс изучения разбнвается на три этапа. 
На первом этіапе заиятий происходит овладение звуковыми обо-

зиачениями букв, цифр и знаков препннания азбуки Морзе, на 
втором этапе — закрепление их в памяти и на третьем этапе — 
овладение скоростью приема и передіачи. 

На первом этапе, то-есть в процессе овладения световыми и 
звуковыми обозначениями букв, основное заключается в том, чтобы 
распознавать буквы, не подсчитывая количества точек и тире, Й 



схѳатывая характсрную особеннасть звучания, музыкальный образ, 
«моти'в» юаждой буквы или же характсрные проблески овета. 

С самого начала изуче^ння ни в косм случае не следует привы-
кать к точкам и тнре, изобрал^енным на бумаге; кроме того, не 
должно быть предварителыіой зубрежки всего алфіазита и выри-
совывания точек и тире. 

Е 
И 
С 
X 
5 

Табліща 2 
А З Б У К А Л 1 0 Р З Е П О Г Р У П П А М 

1-я группіа 

Т 
м 
о 
ш 
0 

2-я группа 

А 
У 
Ж 
4 
Н 
Д 
Б 

3-я группа 

4-я группа 
В 
Й 
1 
г 
ч 
9 

5-я группа 

Р - - . 
П 
К ^ . ^ 

7-я группа 

6-я группа 

Я 
Ц 

ю 
3 
л 
ф 
э 
ы 
щ 



Разучиівание букв, цифр "и зна^ков препинаиия следует вести по-
степенно, не спеша. одну группу за другой, в порядке посдедова-
тельности (см. табл. 2), и обязательно фоническим или звуковым 
м-етодом, то-есть зіапоминіать буквы при подаче их сигналами от 
зум-мера или звукового гснератора. Это удобнее всего делать вдвоем. 
Сначала один передает на кліоче букзы из>-чаемой группы, а дру^ 
гой внимательно слушает, стараясь запомиінать музыкальный образ 
каждой буквы и залисывать их на бумаге Записывать нужно сра-
зу буквами, а не точками и тире. Затем ролн обучіаемых меня-
ются. 

При таком методе обучения одновременно идет нзученяе тех-
яики лередачи на ключе и приема на слух. 

Р А Б О Т А Н А Т Е Л Е Г Р А Ф Н О М К Л Ю Ч Ё 

Чтобы научиться хорошо работать на телегр-афном ключе, нуж-
но много вниміания уделять посадке, положению рук и держа.нию 
ключа. 

Неправильное положение корпуса и рук, а также неправильный 
обхв.ат ключа приводят к искажению передаваемых зна-коз и бы^^ 
стро утомляют работающего на ключе. 

Садиться за стол надо так, чтобы ключ, привиінченный у края 
стола, приходился против края правого плеча (см. рис. 1 и 2). 

Расстояние от края стола до корпуса должно быть не менее-^ 
5 и не более 10 сантиметров. Ступни ног должны находиться на 
полу раздвиінутыми примерно на длину одной ступни, и ни в коем 
случае нельзя класть одну ногу на другую. 

Сиденье нужно подбирать по росту. Сидеть надо прямо, не су-
тулясь и не наклоняясь в сторону. 

Правая рука накладывается на головку ключа, а левая опу-
скается вниз на колено илн же кладется кистью на стол, чтобы 



Р и с 1. Посадка пра передачв Рис. 2. Посадка при приеме 
на ключе. на слух. 

сл-едить за текстом передачи. Головка кліоча обхватывается тремя 
пальцами (как кіарандаш при письме) — большим» средним и указа-
тельным: б о л ь ш н м — с левон стороны ключа, мякотью первого 
сусгава; средниім — с правой стороны, сгибом между первым и 
вторы-м суставами; указательный палец в изогнутом положении 
иакладывается сверху головки ключа. Остальные два иальца без 
усилия подгибаются к ладони. Сжішать пальцами головку ключа 

Рис. 3. Как держать ключ. 



пельзя, держать ее нужно свободно, но тах, чтобы пальцы по ней 
не скользнли при работе (см. рис 3). 

При работе, то-есть при наж^тиіі н отжатии кліоча, движение 
совершаіот только кисть и пальцы, которые слегка поБорачиіва.ются 
на головке ключа. При этом рука от кисти до локтевого сгиба 
остается неподвижной. Сгиб руки в локте должен быть под прямым 
углом. Локоть должен свободно висеть в воздухе. 

Движение кисти должно быть равномерным — вверх и вниз, на-
подобне маятника. Положение руки при нажатли и отж-атшг ключа 
показано на рисунках 4 и 5. 

При поднятии (отжатии) ключа вверх сила руки, тянущая его 
кверху, должна быть равна силе нажатия на ключ рукой при его 
опусюанни. 

Перехолы от верхнего положения кисти к нижнему и обратно 
должны быть четкими. 

Размах кисти на первых порах должен быть настолько боль-
шим, сколько это позЕоляют сделать 'остающийся неподвижным 
локтевой сустав и не передвигаіощиеся пальцы. Поэтому в ніачаль-
иын период обучеиия рззмах ключа (расстояние между передніШ'И 
коіітактами) должен быть большим — около 1 мнллиметра. В даль-
иейшем размах следует постепенно уменьшать. 

Вопрос, к^к правильно держать ключ и как выбивать точкн к 
тире, является очень валптым и ответственным. Если с самого 

Рис. 4. Положение руки при Рис. 5. При передаче соеершаег 
нажатии кяюна. деижение только кисть руки. 



начала ключ держится неправилілю п парушаются правила двнже-
ния руки, впоследствии это входит в прнвычку, отучиваться от 
которой бывает гораздо труднее, чем сразу научиться правнльно 
работать ключом. 

Поэтому, если есть возможность, лучше всего попросить опыт-
ного радиста или телеграфнста, чтобы он показал вам начальные 
приемы работы на ключе. Опытных раднстов всегда можно найти 
в радиоклубе пли на детской технической станцяи. 

Прежде чем приступить к утірйжнениям по передаче знаков 
Морзе, необходимо твердо запомнить следующие соотношения: 

а) точка равняется одной трети тире; 
б) тире равняется трем точкам; 
в) расстояние между знакамн в букве и цифре равняется одной 

точке; 
г) расстояиие между бі^-кзами в слове равняется одкому тнре; 
д) расстояние между отдельными словами и группами кода рав-

йяется трем тире. 
Изучение азбуки Морзе начинается с простейших знакоз первой 

рруппы (см. табл. 2). 
Первыді упражнением является передача точек. Передача в е д ^ -

ся под счет товарища, на гіару с которым поочередно вы занимае-
тесь. 

По счету «раз» кисть руки плавно опускается сверху вниз и 
остается несколько мгновений полусогнутой . При счете «дза» кисть 
быстро поднимается и занимает прежнее положение. Счет ведется 
быстро и отрывисто: «раз-два^, «раз-два»... 

Сначала под счет «раз-два» выбивают только одни точкч, то-есть 
буквенный знак Е, Е, Е... Убедившись, что зыбивание точек полу-
чается ритмично и хорошо, следует перейти к выбизанию букзен-
ного знака И, состоящего из двух точек, под счет: «раз-два». «раз-
піауза». При этом под счет «раз» ключ плавно опускается вниз, под 
счет «два» подним.ается вверх, под счет «раз.* снова опускается 



•внігз и под слово «пауза» ключ поднимаегся вверх. После зтого 
счет таким же порядком повторястся. 

Зат€м разучи.вается буква С, состояшая из трех точек, под счет: 
«раз-два», «раз-два», «раз-пауза», «раз-два», «раз-два», «раз-гаауза» 
и т. д. 

В таком порядке изучаются все буквы и цифры первой группы 
(см. табл. 2). 

Если точки усвоены легко и передача их в продолжительном 
отрезке времени не вызывіает заметных нарушений в ритме, можно 
перейти ко второму упражнению, а именно к передаче (выбиіва'НИ.ю) 
тіііре и разучиванню букв и̂  цифр второй группы (см. табл. 2). 

Сначала выбивается ряд ти'ре. Тире выбивіаіотся под счет: «раз-
два-три», «пауза» и т. д. Под счет «раз» кисть рукя плавно опу-
скается сверху вниз, затем, нажимая, считают «два-три», и под 
слово «пауза» кисть быстро поднимается и занимает прежнее пб-
ложение. Потом снова «раз-два-три», «пауза» и т. д. 

Зіатем разучивается вторая буква второй группы — буква М, со-
стоящая из двух тире, под счет: «раз-два-трп», «раз», «раз-два-три», 
«раз» и т. д. 

Таким же образом под счет ріазучиваются все остальные буквы 
и цифры вэсррой группы. 

Для того чтобы лучше запоглишть" музыкальнын образ и «ме-
лодиіо» каждой буквы при тренировке по передаче, необходимо 
слушать свою передачу. Особенно это необходимо, когда азбука 
•Морзе изучается в одшючку. 

При передаче тире равномериость в нажимах на ключе приобре-
тает еще большее зніачение. 

От того, в какой мере вы приучііли свою руку к автоматііческой 
Быдержке в нажимах и соблюдении пауз, будет зависеть «стиль» 
вашей дальнейшей передачи. 

В большиистве случаев у ніачииающих иаблюдается уско^рение в 
передаче последних знаков такііх букв, как О, Ш, 0 (ноль), в ре-



зультате чего звучанне теряет свою характерную музыкальную вы-
разительность н становится неприятным для слуха и непонятным 
для принимаюшего. Поэтому ніа упражнение в передаче тире и осо-
бенно буквенных зпаков О, Ш, 0 нужно уделять больше вниміания 
н времени. 

Переход к разучиванню буквенных и цифровых знаков третьей 
группы возможен только Л І І Ш Ь после твердого и уверенного освое-
ния кліоча в основных постановочных упражнениях — точках и ти-
р е — и музыкального образа и «мелодии» буквенных знаков первоп 
II второй групп. 

Третья группа знаков Морзе является переходной от точек и 
ткре к более сложным буквам. Разучивание этой гр>тіпы следует 
начинать выбиівашіем ряда непрерывных точек и тире, затем ряда 
по две точки и тире и т. д. 

Такие упражнения необходнмы прежде всего для развития ки-
сти и для тренировкн винмания к переходам от точки к тире и 
обратно. 

После такой предварительной тренировкн можно перейти к ра-
зучиванию буквенных знаков первой, затем второй половины третьей 
группы таблицы 2. 

Сначала передачу необходимо вести оод счет: А — «раз-два», 
«раз-два-три», «пауза» и т. д.; У — «раз-два», «раз-два», «раз-два-
три», «пауза» и т. д. 

Последовательность проработки всей азбуки Морзе может быть 
представлена примерно в следующем виде: 

Упражнение І-е: 
( - ) ряд точек. 
( . . ) И И И И И И И И И И и т. д. 
( - • О С С С С С С С С С С и т , 
( . • - . ) X X X X X X X X X X и г. д. 
{ ) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 и т . д. 



Упражнеиие 2-е: 
( — ) ряд тнре. 
( ) М М М М М М М М М М и т . д. 
( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 и т . д. 

) Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш и т. д. 
( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 и т . Д. 

Упражнение 3-е: 
Ряд непрерывных точек и тнре. 

Ряд непрерывных две точки и тире. 
и т. д. 

Ряд непрерывных три точки н тире. 
и т . д. 

В дальнейшем под счет с собліодением пауз: 
( . — ) А А А А А А А А А А и т . д. 
( . . - ) у у у у у у у у у у и т. д. 
( . . . - ) Ж Ж Л< Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж н т. д. 
( . . . . — ) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -I и т. д, • ' 

Далее разучиваются Н, Д, Б, 6. 
Затем разучиваіотся буквы вперемешку, для чего необходимо 

составить текст по пять букв в каждой группе, 

Упражнение 4-е: В, й , I . 
Упражнение 5-е: Г, Ч, 9. 
Упражиенііе 6-е: Р, П, К, Ь. 
Упражнение 7-е: Я, Ц, Ю. 
Упражнение 8-е: 3, Л. 
Упражиение 9-е: Ф, Э, Ы, Щ. 
Упражнение 10-е: 2, 3, 7, 8. 
Упражиение П-е: знаки препинания. 
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В процессе изучения каждой группы алфіаБита или упражнениія 
для лучшей усвоя.емости необходимо составлять текст пер-едачи, 
причем текст должен быть не смысловым. 

Обычно текст упражнения составляется т групп, каждая ив 
пяти букв и цифр, куда должны входить все буквы и цифры 
изучаемой группы и буквы уже изученных групп и упражнений. 
В тексте должно быть больше тех букв, которые почему-либо плохо 
усвоены. 

По соста*вленному тексту один передает, а другой (или осталь-
ные) внимательно слушает и записывіает. Потом роли меняіотся: 
текст передает второй, а первый произъодит прием. 

Пріи таком методе изучения легко контролировать друг друга, 
выяснять, какие буквы и цифры плохо уовоены, и во-время это 
дело исправлять. Кроме того, такой метод дает возможиость одно- ' 
временно изучить техиику передачн и приема знаков 'Морзе. 

Овладеше приемом на слух и передачей азбуки Морзе можно 
считать законченным, когда будет усвоен музы.кальный образ и 
«мотиів» каждой буквы и цифры и юаждого знакіа препиінания.. . 

Чаще всего изучающие путают щгфры 2 и 3, 7 и 8, 5 и 0, 1 и 9, 
4 и 6. Знаки препинания усваиваются сравнительно легко. Наиболее 
трудно усваиваются буквы Л, Ф, Щ, Ы, П, 3, Ю, Ц, Я. Эти 
буквы очень часто надолго зіадерживают развитие скорости приема. 
Поэтому при тренировочных занятиях на них больше нужно обра-
щать вниімания. 

Усвоив нем'ного азбуку, нужно пробовать приниімать из эфира 
хотя бы отдельные буквы телеграфной передачи. 

В эфиіре можно найти медленно работающие стаиціш. Особенно 
часто онн івстречаются в коротковолновом днапазоне. Сначала прием 
из эфиіра будет труден и большиінство букв приінять не удастся. Но 
это не беда, постепенно привыкнете. Для этого нужно системати-
чеоки проводить прием из эфиріа и старіаться запнсывать все, что 
удастся принять. Важно привьжнуть к эфиру. Для приема из 



зфира, конечно, нужно обзав-естись. коротковолновым приемником, 
для начала хотя бы простейшим. Схему и конструкциіо коротковол-
йового приемниіка вы можбте найти в журналіах «Радиофронт» и 
«Ріадио». 

Немаловажным элементом в изучении азбукн Морзе является 
почерк. 

Наряду с изучением азбуки Морзе нужно систематически тре-
нироваться по скорописи. Каждый раз перед началом зіанятий по-
лезно проводить диктант. Особенно это удобно тогда, когда 
изучение азбуки Морзе ведется вдвоем. Диктант следует начинать 
с 30—40 букз в минуту, с продолжительностью не менее 10—15ми-
нут. 

Постепенно скорость эаписи следует увеличивать. При этом б̂ ук-
вы должны получаться строго одинаковыми по величине, с нор-
мальным наклоном к строке. Как правило, запись следует вести 
только строчными буквами. 

П Р И М Е Н Е Н И Е А З Б У К И М О Р З Е 

Знание азбуки Морзе вам всіоду может пригодиться, даже в 
домашних условиях, на улице, в поле. 

Зная азбуку Морзе, вы можете на улице, в поле, на лодке 
вести переговоры с товарищем на расстоянии взмахамн руки. Под-
нятие одной правой руки вверх, как это показано на рисунке 6, 
будет обозначать точку, а если поднимете обе руки вверх, как это 
поюазано на риеунке 7, то это будет обозначіать тире. Так, взма-
хами рук буква за буквой вы можете передавать любой текст. 

Чтобы увеличить дальность передачи сигнализации, применяіот 
та'К. называемые семафориые ручиые флаж^ки. При хорошей вііди-
мости сигнализацией флажками можно осуществить связь на рас-
стоянии 500—600 метров. 



Рис. 6. Передача 
точки флажком. 

Рпс. 7. Пере-
дача тире 

' флажками. 

Рис. 8. Постоян' 
ный служебный 

сигнал «бызов». 

При сигналшации флажкамн применяют несколько постоянных 
служебных сигналов, покаэанных на рисунках 8—12. 

Постоянный служебный сигнал «вызов», означающий «вызызчію», 
];ли «хочу с тобой говорить», или «хочу передать что-либо», при-
меняется вніачале переговоров. 

Постояиный служебный сигнал «ошибка», «не понял», «повтори» 
применяется передающим в том случае, когда он при передаче 
ошиібся и хочет сюазать о том, что последняя буква или слово 
аннулируется, как ошибочно переданное. После показа знака 
'«-сшибка» заново повторяется последняя переданная буква или 
слово. 

Если этот знак показывается приипмающим, это обозначает: 



Рис 9. ПостояН' 
ный служебный 

сизнал «конец». 

Рис. 10. Постоянный 
служебный сигнал 
«ошибка», «не понял», 

«првтори». 

Рис. 11. «Малый 
отмах» —интереал 

(знак раздела) 
между буквами 
или сигнал «по-

нял»: 

«послсдиіоіо псреданнуіо букву илн 
слово не понял, прошу повторить». 

Постоянный служ-ебный ситнал 
«міалый отмах» применяется юак знак 
раздела между буквами. Кроме того, 
этот же сигнал передается прннн-
мающнм, для того чтобы дать знать 
передаіощему, что переданный им 
сигнал принят или понят и можио 
продолжать передачу. 

Постоя^нный служебный сигнал 
«большой отм^ах» означает знак раз-
дела между словами. 

Рис. 12. «Большой отмах» — 
интервал (знак раздела) 

меокду словами. 



Если вьт, договорившись с 7оварншем, протянете изолированный 
провод между в.ашими квартирами или-.доміами и соедините этот 
провод с электрическим звонком (лучше, конечно, с зуммером) и 
телеграфным кліочом, как это показано^^^на рисунке 13, у вас полу-
чйтся электрнческий фонический телеграф, по которому знаками 
Морзе вы сможете вести двусторонний телеграфный переговор* 

Рис. 13. Схема электрического фонического телеграфа: К — ключ; 
3 — зуммер; Б — батарея. 

Если же от квартиіры віашего тозарища вы протянете провод к 
квартире другого товариіца, а от него —дальше, вы таким образом 
можете создать целуіо тел-еграфную сеть «тимуровой команды». 

Особенно иитересно и полезно сделат^ такуіо телеграфнуіо сеть 
между палатками пионерлагеря. 

Знаками Морзе можно вести двусторонніою передачу и свето-
выми сиігналіами. Кратковременная вспышка света обозначает точ-
ку, а более продолжительная — тире. 



Передачу световых сіггніалов 'Морзе можно вестіт ручны^м элек-
трическнм фонарем, а еще лучше — специально сдела-нным свето-
сиігнальным "прибором, имеіощим рефлекторный отражатель. 

Днем для передачи световых сигналов (эайчиков) можио исполь-
зовать солнечный свет. Для этого сконструирова-н специальный 
прибор — зеркало, называемое гелиографом. 

Световая сигналіпзация особенно большое распространенне имеет 
во флоте — для связи между коріаблями в ночное время. Там этот 
вид связи называется «связь клотиком». Слово «клотігк» обозначает 
верхушку кора^ельной мачты, на которой крепится сигнальная 
электрическая лампочка, герметически закрытая стеклянным колпа-
ком. 

Служебные переговоры, особенно в армии и во флоте, как пра-
вило, ведутся по специальным переговорным таблнцам. Кроме 
ускорения связи, эти табли-
цы даіот еще возможность 
засекречивать, или, как го-
ворят, «шифровать», пере-
даваемый текст. 

З У М М Е Р 

Простейшим звуковым 
генератором для изучения 
приема на слух и передачи 
ключом может служить 
зуммер. Существуіот рззные 
конструкции зуммеров. Ніан-
более распространенный тіш 
показан на рисунке 14. 

Рис. 14. Зуммер: 
Э — электромагнит; Я — якорь-вибрѵ 
тор; КВ контактный винт; КГ — 
контргайка; РВ — регулировочный 
винт; С — стойка\ П — магнитопро-
водная пластинка; К — гнездо» или 
клемма; Т — изолировочная пла^ 
стинка; О — деревянное основание. 



З у М х М е р является несложным прибором, поэтому изготовить его 
свонми силами не представляст особого труда. 

Состоит зуммер из следуіощих частей: электромагнйі\а с желез-
ным сердечником Э, якоря-вибратора Я, контактного винта КВ с 
контргайкой КГ, регулировочного винта РВ, стойки С, міагнитопро-
водной пластинки Я , четырех клемм, или гнезд, К для присоедине-
ния батареи и наушников, текстолитовой или сліодяной пластинки Т, 
изолирующей регулировочный винт от якоря, и деревянного основіа-
ния О (из фанеры) размером 100 X 80 X Ю миллиметров. 

Обмотка электромагнита наматывается на деревянный или эбо-
нитовый каркас медным проводом диаметром 0,35—0,4 миллимет-
ра с любой изоляцией. 

Каркас катушки показан на рисунке 15. 
Намотка производится виток к внтку до полного заполнения 

каркаса. Сверху обмотка обклеивается плотной цветной бумагой 
или дерматином. 

В качестве каркаса для катушкн может быть использована 
шпулька из-под ниток. 

После окончания намотки внутрь юаркаса на-
биівается возможно плотнее отожженная тонкая 
железная проволокіа, служащая сердечником 
электромагнита. 

Железная проволока должнз выступать с 
одного конца юаркаса (нижнего) на 3—4 милли-
метра, а с другого (верхнего) — на 2—3 милли-
метра. Верхний конец проволочек должен быть 
выровнеи и опилен н^иильником. 

Якорь зуммера делается из полоскн стали 
шириион 10, длиной 80 и толщиной 1,5—2 милли-
метра. 

Чтобы произвести слесарнуіо обработку, сталь 
предварительно должна быть отпущена, то-есть 
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Рис. 15. Каркас 
катушки элек-
тромагнита зі^м-

мера. 



пліастинку сначала нагревают докр-асна и потом ей дагот м-едленно 
остыть. После того как пластинка будет согнута соответственно 
нужным размерам (см. рис. 16), производится опиловка половины 
верхней части до толщнны 0,5 миллиметра и просверливается от-
всрстие диіаметром 3—4 мнллиметра в нижней ее части. 

После окончания слесарной обработки якорь-вибратор закали-

Рис. 16. Якорь зум' 
М 5 І 
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Рие, 17. Стойка зуммера. 

вается, для чего он снова нагревается до-
красна и быстро опускается в холодную 
воду. 

Стойка (рис. 17) может быть изготовле-
на из полоски любого металла (медь, ла-
тунь, железо) размером 100X15X4 мил-
лиметра. Отверстия а \і в просверливаются 
сверлом в 3,2 миллиметра и нарезаются 
метчмком в 4 мнллиметра. 

Пластинка П (рис. 18), служащая маг-
нитопроводом, изготовляется из полоски^ 
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Рис. 18. Магнитопро-
водноя пластинка. 



мягкого железа (стали) размером 3 6 X 1 5 X 2 миллиметра, с двумя 
отверстиями. 

Контакгнын впнт І\В обязательно должен иметь контргайку 
КГ, иіначе он во время работы зуммера будет вывинчиваться и ре-
гулировкіа зуммера будет нарушаться. 

Сборка зуммера ясна из рисунка 14. Пластинка Т (из тонкого 
текстолита, гетена^кса, слюды или другого НЗОЛЯЦИОІІНОГО материала) 
приіклеивается к якорю столярііым клеем. 

С иебольшой затратой времени можно превратить в зум.мер 
обычный электрический звонок. Для этого нужно заменить тяже-
лый якорь-ви-братор с молоточком более легким, сделанным из 
пластиінки тріансформаторного железа. 

Схема соединения, ііли монтажа, зуммерной установки показана 
на рисунке 19, * * 

Рис. 19. Схема монтажа зуммерной 
устаноѳка: 

3 — зуммер; Т — телефонные наушники; 
Б^-батарея из двух-трех гальваниче-
ских элементов; К —телеграфный ключ. 

ЗуМ'мерный звуковой генератор может обслуживатЬ не более. 
Д'вух-трех піар высокоомиых наушііикоз ііли один репродуктор тииа 
«Рекорд». Поэтому им можно пользоваться только при индиви-

' дуальном изучении азбуки Морзе. 



ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ МОРЗЕ 

Телегріафный ключ является наіііболее важным элем-ентом обо-
рудовання домашнего рабочего уголка и рабоче^о места в классе. 

Наилучшим, отвечающим всем' требоваииям техииіки передачи 
знаков Морзе является нормальный телеграфный ключ, которым 
снабжены телеграфные станции, но приобрести такой ключ очень 
трудно. 

В продаже имеются уменьшенные и упрещенные, так называе-
мые учебные, ключи, но они много хуже нормальных. 

Если ключ не удовлетворяет основным требованиям регулировки 
и прочности конструкций, он подобен расстроенному музыкальному 
ннструменту, игра на котором не только неприятна, но и вредиіа 
для всякого начинающего музыканта. 

Чтобы научиться хорошо работать, прежде всего нужно обзаве-
стись хорошим ключом. Хорошо работающий ключ в домашних 
условиях сделіать трудио, но при желаиии все же можно. 

У телеграфного ключа все детали, кроме основаіния и ручки 
(голов'Кіі), металлнческие. Но сделать ключ из металліа в домаш-
них условиях довольно трудно. 

Здесь дается описание самодельного ключа ііз дерева, нзгото-
вить который под силу каждому школьннку. 

0'бщий вид и конструкціі-я самодельного деревя-нного ключа по-
казаны на рисунке 20. 

Осношяие П, стойки С и рычаг А ключа делаются из сухого, 
выдержанного дуба. 

Основанием служигг хорошо обструганная доскіа размером 
140 X 70 X 20 миллиметров. На основанин при помощи винтов и 
столярного. клея прочио укрепляются две стойки — опоры оси ры-
чага. 

Рычаг представляет собой хорошо обструганный брусок прямо-
угольноіго сечения, ріазмером 1 2 X 1 8 X 1 6 0 міиллиметров. Наодном 
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Рис. 20. Самодельный деревянный телеграфный ключ: П — 
основание; С — стойка; А — рычаг ключа; Р — головка клю-
ча; Кі и Кз — контакты; винты Кі и Кг (внизу)—клеммы для 
крепления проводов; ПР — пружина; КВ — контактный еинт; 

РВ —• регулировочный винт; 0 — ось. 



винты по дереву. Конец верхнего винта, то-есть контакта, должен 
быть затуплен нанильником. 

Для того чтобы контакты Кі и Кг были разомкнуты, устаніав-
ливается пружинка ПР. Пружинка должна быть не очень тугой, 
так как при сильно натянутой пружипке трудно работать и быстро 
устаст рука. 

Рычаг кліоча должен вращаться на оси легко и свободно, но не 
должен болтаться или качаться в стороны. 

Для того чтобы отверстне на рычаге не разбалтывалось, же-
ліательно в него вставить в кач-естве подшипникіа мсталлическую 
трубку, точно подогнаинуіо по диаметру оси. 

Отверстия в стойках должны быть такие, чтобы ось в них вхо-
дила туго. 

Расстояние между контактами Кі и К2 (развод кліоча), которое 
обычно равно 0,2—1 мііллиметру устанавлнвается вращением кои-
тактного 'винта КВ и регулировочного винта РВ. 

Начинающие работаіот с большим разводом, но по мере воз-
растания скорости работы на ключе возникает необходимость 
уменьшать развод. 

Вообще, чем больше скорость передачи, тем меньше должен 
быть развод ключа. 

Проводка от контактных винтов Кі и К2 к клеммам /Сі н К^ де-
лается с помощыо мягкого шиуріа. В качестве клемм здесь исполь-
зованы винты по дереву с шайбами, под которые зажимаются мяг-
кие шнуры от контактов и монтажные провода. 
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