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П Р Е Д И С Л О В И Е
j

На всех этапах социалистического строительства связи уделяет
ся большое внимание как связывающему звену между различными 
отраслями народного хозяйства. Важным видом электрической 
связи является телефонная связь, которая развивается на основе 
широкого внедрения новых, более прогрессивных систем телефон
ных станций.

Автоматические телефон-ные станции требуют шодготовки и пе-‘ 
реподготовки большого количества технического персонала. П о
собие «Электромонтер городских телефонных станций» предна3(на- 
чено для монтеров связи по эксплуатационно-техническому обслу
живанию оборудования АТС. В книге приведены основные сведе
ния: по телефонии, телефонным станциям ручного обслуживания 
и АТС машинной системы. Работа декадно-шаговых и координат
ных автоматических телефонных станций описана более подроб
но. Излагаются принципы построения городских телефонных сетей.
В схемах и описании токопрохождения учтены изменения, которые 
внесены в оборудование АТС за последние годы, дано 01писание 
новой аппаратуры, внедряемой на АТС.

Главы 1—8-я, 10— 14-я написаны В. П. Калининой, Д. П. Коз
ловым, а глава 9-я — Л. И. Сагалович.

Все замечания следует натравлять  в издательство «Связь» 
(Москва-центр, Чистопрудный бульвар, 2).

А в т о р ы



Г Л А В А  П Е Р В А Я

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
И З ТЕЛЕФОНИИ

1.1. Понятие о звуке

Источником звука является колеблющееся тело. Если, напри
мер, заж ать  в тиски упругую металлическую пластинку, отвести 
ее свободный конец в 'крайнее положение и отпустить (рис. 1.1), 
то пластинка начнет совершать колебательные движения и изда-

Рис. 1.1. Колеблющаяся пластинка и распространение зву
ковых волн

вать звук. Переход колеблющейся пластинки из одного крайнего 
положения в другое и обратно называется полным колебанием.  
Колебательное движение характеризуется амплитудой и частотой.

Амплитудой колебания  называют максимальное расстояние, на 
которое колеблющееся тело отклоняется от положения своего 
покоя.

Частотой колебательного движения называют количество пол
ных колебаний, совершаемых телом в одну секунду. Частота коле
баний выражается в герцах (Гц). Например, если тело совершает 
50 полных колебаний в секунду, это означает, что оно колеблется 
с частотой 50 Гц.

Физический смы'сл звука можно объяснить следующим обра-- 
зом. Когда пластинка отклоняется, например, в правую сторону, 
она уплотняет (сжимает) слой воздуха, прилегающий к ней спра
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ва; при этом слой воздуха, прилегающий .к пластинке с левой сто
роны, разрежается. Наоборот, при отклонении в левую сторону 
пластинка сжимает слой воздуха, прилегающий слева, и разре
жает слой воздуха, прилегающий с правой стороны, и т. д. 
Сжатие и разрежение прилегающих к пластинке слоев воздуха бу
дет передаваться соседним слоям. В результате образуются чере
дующиеся между собой уплотнения и разрежения слоев воздуха. 
Уплотненный и разреженный слои воздуха, образующиеся за одно 
полное колебание пластинки, называются воздушной волной.  Воз
душные волны, распространяясь в разные стороны от звучащего 
тела, попадают в ухо и заставляют колебаться барабанную пере
понку с такой же частотой, с какой колеблется звучащий предмет, 
и мы слыщим звук.

Звуки различаются по интенсивности и высоте. Чем больше ам 
плитуда колебания и чем ближе расположен звучащий предмет к 
уху, тем интенсивнее звук. Чем больше частота 1Колебаний, тем 
звук выше.

Человеческое ухо способно воспринимать звуки с частотой от 
16 до 20000 Гц. Колебания (в указанных пределах 'называются з в у 
ковыми.  Звуки человеческой речи имеют частоту от 100 до 8000 Гц.

1.2. Принципы телефонной 
передачи

Практикой установлено,, что человеческую речь можно слышать 
на расстоянии 200—300 м в зависимости от окружающих условий: 
ветра, влажности воздуха, постороннего шума и других причин. П е
редать речь на большие расстояния помогает телефон. Принцип 
действия телефонной передачи основан на преобразовании звуковых 
колебаний в электрические и электрических — в звуковые.

Рассмотрим схему передачи телефонного разговора (рис. 1.2).

/1инвйные проВода

Рис. 1.2. Схема телефонной передачи при помощи микрофона и телефона

При разговоре звуковые колебания, достигая микрофона (пере
датчика), изменяют его сопротивление, в результате чего изменя
ется электрический ток в линии и в телефоне (приемнике), ослаб
ляется или усиливается притяжение мембраны. Последняя повто
ряет колебания мембраны микрофона, и тем самым создается воз
можность слышать речь, произнесенную перед микрофоном.



1.3. Микрофон

Рассмотрим принцип действия прибора, предназначенного для 
передачи речи на расстояние — микрофона  (рис. 1.3). Он преобра
зует звуковые колебаиия 'в электр1и4'еск1ие.

Микрофон состоит из угольной колодки 1, эластичного войлоч
ного кольца 2 и угольной мембраны 3. Колодка, кольцо и мембрана 
представляют собой как бы чашечку, в которую насыпается уголь- 
Т1ЫЙ порошок 4. Пока мембрана находится в спокойном состоянии 
(рис. 1.3а), ток в цепи имеет постоянную величину. (При разговоре

о)

Г Г )
Тр 4 1

Л

I)

Тр 4 1 Тр
т

Рис. 1.3. Осчовпые части и принцип действия микрофона:
7 — угольная колодка, 2 — войлочное колесо, 3 — угольная мембрана,

4 — угольный порошок
звуковые волны, ударяясь в мембрану микрофона, заставляют ее 
колебаться. Если на мембрану действует сжатый слой воздуха, то 
она прогибается внутрь и угольный порошок сжимается (рис. 1.36). 
Если на нее действует разреженный слой воздуха, то мембрана 
выгибается наружу и угольный порошок разрыхляется (рис. 1.3в). 
В результате -колебаний мембраны изменяются сопротивление и 
величина тока в цепи микрофона и появляется пульсирующий ток, 
т. е. ток одного .направления, изменяющийся по величине. Таким 
образом, звуковые колеба1Ния (преобразуются в переменный элек
трический ток.

1.4. Телефон
Прибор, предназначенный для приема речи, называется телефо

ном. Он преобразует электрические колебаадия в звуковые.
Телефон (рис. 1.4а) состоит из постоянного электромагнита I 

с двумя наконечниками 2, на которых намотаны обмотки из изо
лированной проволоки 3, и из мембраны 4. Д ля  упрощения рассмо
трения принципа действия телефона на рисунке дан магнит с одним 
наконечником. Показаны основные части и принцип действия те
лефона. При отсутствии в цепи разговорного тока на мембрану те
лефона действует магнитный поток постоянного электромагнита, 
мембрана находится в спокойном состоянии, лишь несколько изги
бается в сторону действующего на нее магнита (рис. 1.46). При 
разговоре через обмотку электромагнита телефона проходит разго
ворный ток, который создает переменный магнитный поток. Когда
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магнитный поток постоянного маглита  ̂
 ̂ совпадает с магнитным потоком, соз
даваемым разговорным током, мембра
на притягивается сильнее (рис. \ Л в ) ,  
Когда ж е магнитный поток постоянно
го магнита не совпадает с магнитным 
потоком, создаваемым разговорным 
током, притяжение мембраны ослабля
ется и она выпрямляется (рис. \А г ) .  
Изменение магнитных полей в телефо
не будет создавать колебания мембра
ны. В результате этого в телефоне бу
дет слышна речь, произносимая перед 
микрофоном.

В современных телефО|Н1ных аппа- 
.ратах для удобства пользования М'ик- 
рофон и телефон объединяют в один 
пр1И'бор, 'Называемый микротелефоном.

1.5. Телефонный трансформатор

Практически телефоны включают
ся ;в линию через телефонные транс
форматоры (рис. 1.5), Телефонный 
трансформатор состоит из сердечника 
и двух обмоток: первичной I и вторич
ной II. Первичная обмотка включается 
в цепь микрофона М,  а вторичная— 
в цепь телефона Т. Связь между пер
вичной и вторичной обмотками осу

ществляется и'ндуктивным 'апособо'м. Количество витков во вт01р1ич- 
ной обмотке 'В несколько 'раз больше, чем в перви'Ч'ной, что зиачи- 
тель'но усиливает электрические колебаиия в цепи телефона, а сле- 
до'вательно, улучшает слышимость в телефоне.

Трансформаторы применяются, так как схема телефонной пе
редачи (рис. 1.2) имеет следующие существенные недостатки:

1. Зависимость величины постоянного тока, питающего микро
фон, от сопротивления линии, вследствие чего будет слабая слы
шимость при включении микрофона в линию с большим сопротив-

Рис. 1.4. Основные части и 
принцип действия телефона: 
1 — шостоянный магнит, 2— 
наконечник, 3 — обмотка. 

4 — мембрана

Аппарат Аппарат

Рис. 1.5. Схема двусто
ронней телефонной свя
зи с применением транс

форматоров
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лением, так как изменения тока в цепи при разговоре будут кр ай 
не (незначительными.

2. Прохождение 'постоянного тока через обмотки телефона; при 
неправильном включении обмоток может произойти размапничи- 
вание постоянного магнита телефона.

1.6. Поляризованный звонок
Звонок предназначен для вызова абонента. Посылка вызова про

изводится переменным током, 'и в телефонных аппаратах применя
ют поляризованные звонки, работающие от переменного тока.

Звонок состоит из двух электромагнитов, укрепленных на сталь
ной пластинке — основании (рис. 1.6). К основанию между двумя 
электромагн 1Ита'М'И прикреплен пос
тоянный магнит, на конце которого 
находится якорь. Якорь имеет ось,
.Hia которой он может колебаться, 
приближа'ясь своими плечам!И к  од- 
но.му ил'и другому 1оерде*ч»И1ку.
К якорю приюреплен металлический 
стержешь с бойком. По обе сторо
ны бой'ка -расположены звонковые 
чашки. Обмотки .катушек включа
ются последовательно, так что на- 
прашен'ие -тока, проходящего через
обмотку одной катушки, лротиво- Двухчашечиый звонок
ПОЛОЖ/НО направлению тока, nipoxo- переменного тока:
дящему в этот Ж'е момент через об- / — чашка, 2 —  основание, з—
мотку второй «атушки. Такое вклю- обмотки электромагнита, 4 —• * ^ с 1 ¥ л 1 Т1 1 !•! «
чение необходимо для  получения 
разной полярности на концах сер
дечников «атушек, обращенных в 
одну сторону.

Принцип действия звонка заключается в следующем. Если ток 
по обмоткам электромагнитов не проходит, сердечники их намаг
ничиваются 1постоя1н:ны1М магаито'м, причем одинаковые концы сер
дечников, обращенные в одну и ту же сторону, имеют одинаковую 
полярность. Если по обмоткам электромагнитов пропустить пере
менный ток, то концы сердечников, обращенные в одну сторону, 
намагнитятся различной полярностью и сила притяжения одного 
сердечника уменьшится, а другого увеличится. Сердечник, имею
щий большую силу притяжения, притянет якорь. При изменении н а 
правления тока в обмотках якорь будет притягиваться то одним, 
то другим сердечником н боек ударять поочередно по звонковым 
чашкам.

Поляризованные звонки работают от переменного тока часто
той 15-^25 Гц. Электрический ток такой частоты меняет свое на
правление 30 раз в секунду, и, следовательно, боек столько же раз 
ударит по звонковым чашкам.

якорь, 5 — постоянный магнит, 
6 — боек



Г Л А В А  В Т О Р А Я

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

2.1. Классификация телефонных 
аппаратов

Телефонные аппараты различаются по конструкции и по способу 
питания микрофоно1В. По конструкции телефонные аппараты разде
ляются на следующие типы: 1) стенные; 2) «астольные (перенос
ные); 3) унифицированные, применяемые и в качестве стенных 
и в качестве настольных. По способу питания микрофонов аппа
раты делятся на: 1) аппараты системы МБ (местной батареи) и
2) аппараты'системы Ц Б  (центральной батареи).

Каждый телефонный аппарат системы МБ имеет для питания 
микрофона 'Отдельную батарею. Микрофоны в аппаратах системы 
Ц Б  получают электропитание от центральной 'батареи, устанавли
ваемой на телефонной станции, куда в'ключены линии всех або
нентов данной станции.

2.2. Телефонные аппараты 
системы МБ

Телефонный аппарат системы МБ состоит из телефона, микро
фона, телефонного трансформатора, поляризованного звонка и ин
дуктора. Так как основные части телефонного аппарата уже были 
описаны, рассмотрим назначение, устройство и принцип действия 
индуктора.

Индуктором (Называют электрическую машину, вырабатываю 
щую переменный ток для посылки вызова в  аппарат вызываемого 
абонента. Индуктор применяется на телефонных станциях с мест
ной батареей или при непосредственной связи двух телефонных 
аппаратов системы МБ.

OcHOBmbi'MiH частями индуктора ((р'ис. 2.1) являются: постоянные 
магниты 1, якорь с обмоткой 2, шунтирующее приспособление 3, 
зубчатая передача 4 и ручка 5. При поворотах ручки пидуктора 
вращ ается якорь и его обмотка пересекает магнитные силовые ли
нии постоянных магнитов, вследствие чего в ней индуктируется 
электродвижущая сила. Вырабатываемый переменный ток посту- 
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пает в поляризованный звонок аппарата вызываемого абонента, и 
тот слышит вызов. Индуктор вырабатывает переменный ток часто
той 154-25 Гц и напряжением 504-70 В. Указанные параметры 
зависят от скорости вращения ручки.

/

Рис. 2.1. Индуктор:
1 — постоянные магниты, 2 — якорь с обмо'гкой,

3 — шунтирующее приспособление, 4 — зубчатая пе
редача, 5 — ручка

На рис. 2.2 1Показано соединение двух телефонных аппаратов си
стемы МБ. Д ля  посылки вызова вращают ручку индуктора Hi, на
пример, телефонного аппарата I. При этом шунтирующий контакт
1— 2 индуктора (размыкается и вызы1вн0й 1И1Ндукторный тос< прохо
дит по цепи:

Рис. 2.2. Соединение двух телефонных аппаратов МБ

1. Один конец обмотки индуктора И\, обмотка звонка Зв\,  
пружины 3 и 2 переключателя РПи  провод Ль пружины 2—3 
переключателя РПо, обмотка звонка З в 2, замкнутый контакт
2— 1 индуктора //г, провод Лг, второй конец обмотки индукто
ра Ml.

Вызов может быть послан в спокойном положении микроте
лефонов 1на обоих аппаратах. В момент посыл1ки вызова и у вы
зываемого и у вызывающего абонентов 31вонят звонки телефонных
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аппаратов. П ри снятии абонентами микротелефонных трубок кон
такты рычажных переключателей разомкнут цепь посылки вызова. 
Звонки перестанут звонить. Микрофон первого аппарата получит 
питаиие по цепи:

2. Плюс батареи £ ь  микрофон Мь контакт 5— 4 переклю
чателя РП\.  обмотка /  телефонного трансформатора Три ми
нус батареи Ей

Создаваемый микрофоном при разговоре пульсирующий ток 
замыкается через обмотку /  трансформатора. В обмотке I I  будет 
индуктироваться переменный ток, который замкнется по цепи:

3. Один конец обмотки I I  трансформатора Тр\, телефон 
Т, провод Л2, телефон Гг, обмотка I I  трансформатора Тръ 
пружины /  1И 2 переключателя РП^, (Про^вод Ль пружины 2 и У 
переключателя PIli,  второй конец вто1рич!ной обмотки трапс- 
фо»р!матх)ра Tpi.

При вызове и разговоре со вторым абонентом разговорлый ток 
будет проходить через обмотки телефонов, замыкаясь по той же 
цепи.

2.3. Телефонные аппараты 
системы Ц Б

Телефонные аппараты системы Ц Б являются более совершен
ными, чем аппараты системы МБ. Они питаются от центральной 
батареи, устана1ВЛ'И1ваемой па телефонной станции. Вызов станции 
посылается а'втаматичесюи отр/и ш яти и  м-икротелефона с (рычаж

ного переключателя.
На рис. 2.3 приведена функ

циональная схема аппарата си
стемы Ц Б  в положении, когда 
аппарат готов ik приему вызыв
ного 'сигн1ала (:миюротелефонная 
трубка на рычаге). Вызывной 
ток 00 станции поступает в ап
парат  абонента по цепи:

4. Линейный провод Л\, 
звонок Зв,  контакт 3— 4 ры
чажного переключателя 
РП,  конденсатор С, про
вод Л2.

В аппарате звонит звонок. При снятии микротелефона с ры
чага аппарата микрофон получает питание от центральной бата
реи по цепи:

5. Линейный провод ли  микрофон М,  контакт 2— / ры
чажного переключателя РП,  обмотка I тра!нсф01р'матора Тр, 
провод Л2.

Телефонные аппараты АТС отличаются от телефонных аппа
ратов Ц Б наличием номеронабирателя, при помощи которого на
бирается номер требуемого абонента.
14
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ТЕЛЕФ О Н Н Ы Е РЕЛ Е

3.1. Назначение и применение
телефонных реле

Одним из основных приборов на телефонных станциях руч
ного обслуживания и особенно на автоматических телефонных 
станциях (АТС) является реле. На станциях ручного обслужива
ния реле используются в основном для сигнализации о вызове 
станции абонентом и об окончании разговора. На АТС реле управ
ляют процессам'и установления соединения, контролируют его, 
сигнализируют о тех
нических неполадках в з 
работе приборов и т. д,

В телефонии приме
няют реле постоянного 
и переменного токов.
На рис. 3.1 показано 
устройство телефонно
го реле постоянного 
тока. Реле состоит из 
Г-образного корпуса, 
круглого сердеч.ника с 
обмоткой (электромаг
нита), якоря с латун
ным штифтом отлипа
ния, изоляции и кон
тактных групп. Корпус 
реле, сердечник 'и якорь
изготовляют из мягких сортов стали, контактные группы — из 
нейзильбера. Якорь реле установлен на оси вращения. Между сер
дечником и штифтом отлипания якоря устанавливается ход якоря.

Принцип действия реле заключается в следующем. Когда по 
обмотке электромапнита проходит электрический ток, яко»рь реле 
под действием магнитного потока притягивается к сердечнику и 
поднимает вверх свое горизонтальное плечо, на котором располо
жен упорный винт. Винт давит на нижнюю пружину контактной 
группы и прижимает ее к верхней контактной пружине. В резуль
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Рис. 3.1. Реле постоянного тока:
1 — корпус, 2 — изоляция, 3 — контактные груп
пы, 4 — ось вращения, 5 — упорный винт, 6 •— 
якорь, 7 — латунный штифт отлипания, 8 — ход 

якоря, 9 — круглый сердечиик с обмоткой



тате этого между каждой (па)рой пружин создается или (нарушается 
контакт, т. е. X  в схеме производятся необходимые переключения.

Магнитнмй поток, создаваемый током в обмотке реле, зави 
сит от числа витков обмотки, величины тока и магнитного сопро
тивления магнитной цепи реле. Магнитное сопротивление создает
ся, главным образом, воздушным зазором. Магнитной цепью реле" 
называется та среда, через которую замыкаются силовые линии 
магнитного потока, например магнитная цепь реле типа РКН-100 
с круглым сердечником замыкается через корпус Г-образной фор
мы, якорь и сердечник реле.

При выключении тока сердечник размагничивается, яко«рь и 
конта'ктные группы приходят в первоначальное положение (раз
мыкаются). Однако из-за остаточного магнетизма часто имеет ме
сто «зал'и'па'ние» якоря. Д ля  устранения этого явления яко»рь снаб
жается латунным штифтом отлипания.

•Промежуток времени от момента включения обмотки реле в 
цепь тока до момента выполнения переключения якорем контакт
ных групп называется временем притяжения якоря реле (время  
срабатывания).  Промежуток времени от момента выключения об
мотки реле из цепи тока до перехода контактных групп в перво
начальное положение называется временем отпускания якоря реле.

В зависимости от времени срабатывания и отпускания реле 
постоянного тока разделяются на реле нормального действия и 
реле замедленного действия. По конструкции реле делятся на реле 
с круглым сердечником, реле с плоским сердечником и м алогаба
ритные реле.

3.2. Реле постоянного тока типа 
РКН-100 (с круглым сердечником)

Реле типа РКН-100 используются в основ'ном в оборудовании 
АТС машинной системы, кроме того, они находят применение и 
на телефонных станциях ручного обслуживания.

Основными частями реле РКН-100 (рис. 3.2) являются; сер
дечник, на который надета обмотка (катушка), корпус реле, якорь 
с мостиком, к01нтактная группа, соединительные группы.

Сердечник изготовляется из мягких сортов стали. Катушка мо
жет состоять из одной, двух или трех обмоток. В качестве мате
риала для обмоток применяют тонкую медную проволоку с эм а
левой изоляцией диаметром от 0,07 до 0,2 мм. Корпус реле имеет 
Г-образную форму, изготовляется он из мягких сортов листовой 
стали толщиной 2,5 мм. Якорь состоит из двух частей: вертикаль
ной из стали и горизонтальной (мостика) из латуни. Обе эти ч а 
сти соединены между собой двумя винтами. На сторо.не якоря, об 
ращенной к сердечнику, расположен латунный штифт отлипания. 
Высота латунного штифта составляет от 0,05 до 0,5 мм. На гори
зонтальной части якоря (мостика) расположены один или два 
упорных винта с изоляцией, которые переключают контактные пру- 
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жины в группах. Якорь ре
ле связан с корпусом спи- 
ралыной пружиной, ‘которая 
служ'ит для (возвраЩ'ени'Я 
якоря iB исходное положе- 
Н'ие. Один конец пружины 
прикреплен к  iKopnycy, а 
другой — к  четырехгранно
му винту якоря, при помощи 
(Которого регулируют натя
жение спиральной пружины 
(в зависимости от этого’
'может регулироваться р е 
жим работы реле).

На корпусе реле укреп
лены контактные группы, со
стоящие из отдельных п ру
жин, изолированных д ругот  
друга и скрепленных винта
ми. К аж д ая  контактная 
группа может иметь от двух 
до пяти пружин, на |Концах 
которых растоложены сере
бряные контакты плоско- 
острой формы. ■ Контактные ^ ’
группы разделяются на за- / — якорь с мостиком, 2 — корпус реле, 
мыкающиеся, размыкаю- ,3  — спиральная пружина, 4 — контактная 
щиеся и переключающиеся, группа, 5 — упорный винт с изоляцией, 6
Контактные .пружины поко- э6 о1,ито„|.1с косточки, 7 -  игтнфт от.пипа- 

* ^  ПИЯ, 8 — сердечник с обмоткой, 9 — сое-
ятся ,на специальных эбони- диптельные rpyinibi
товых косточках. К аж дая
пружина имеет на конце отверстие для подключения проводохз.

Изоляционные втулки, изолирующие винты крепления контакт
ных групп, изготовляют из трубчатого эбонита.

Соединительны'е группы состоят из отдельных коротких пла
стин, расположенных между контактными группами. К внутрен
ним концам этих пластин припаиваются концы обмоток реле, а 
к 'Внешним — провода. При прохождении постоянного тока но 
обмотке электромагнита якорь притягивается и при помощи упор
ных шестигранных винтов переключает контактные группы реле.

3.3. Реле постоянного тока типа 
РПН-70 (с плоским сердечником)

Телефонные реле типа РПН-70 с плоским сердечником приме
няются на АТС декадно-шаговой системы и на телефонных стан
циях ручного обслуживания. Основными частями этих реле
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(рис. 3.3) являются корпус, сердечник с катушкой, плоский якорь 
с пластиной отлипания и контактные группы (пружинный пакет).

Рис. 3.3. Реле постоянного тока типа РПН-70:
1 — корпус, 2 — направляющий угольник, 3 — кон
тактные пружины, 4, 5 — опорная и 'рабочая лапки, 
6 — латунный мостик, 7 — сердечник, 8 — пластина 
отлипания, 9 — якорь, 10 — обмотка, 11 — выводные 

концы

Корпус и сердечник реле составляют одно целое, сердечник 
является продолжением корпуса. На сердечник насажены две щеки 
из гетинакса, образующие каркас, на кото<рый наматывается об
мотка (одна или несколько). В заднюю щеку запрессованы пять 
выводных штифтов, на которые припаиваются выводные концы 
обмоток реле. Т акая конструкция позволяет включить две незави
симые обмотки или три обмотки, из которых две имеют общую 
точку. В качестве обмоточных проводов применяют медный э м а 
лированный провод марки ПЭЛ-1 диаметром 0,08—0,41 мм, что 
позволяет иметь сопротивление обмоток катушки до 5000 Ом. Если 
нео'бходимо увеличить сопротивление обмотки реле при заданном 
числе витков без тонкой медной проволоки ПЭЛ-1, применяется 
комбинированная обмотка, состоящая из двух обмоток: медной 
(ПЭЛ) и константа новой (П Э Ш О К ). Эти обмотки соединяются 
последовательно, и к выводным штифтам припаиваются начало 
медной обмотки и ко1нец константа новой.

Магнитная цепь реле состоит из плоского сердечника, воздуш- 
. ного зазора и плоского якоря. Якорь располагается параллельно 

катушке. При таком расположении поток рассеяния уменьшается, 
а сила притяжения увелич1ивается. Д л я  того чтобы масса якоря 
не влияла на чувствительность реле, а контакты меньше загряз
нялись, реле поворачивают так, чтобы якорь и контактные пру
жины перемещались горизонтально (вбок). Якорь и сердечник 
изготовляются из стали. Якорь к сердечнику прижимается направ
ляющим угольником.

На стороне якоря, обращенной к сердечнику, расположен л а 
тунный мостик, который прикрепляется к якорю двумя винтами, 
которымя прикрепляется и пластина отлипания. К мостику якоря 
винтами прикрепляется изоляционный упор из пластмассы.



Реле изготовляют с 'пла'стина'ми отлипан'ия толщиной 0,1; 0,5 мм 
и ходом якоря 1,1; 1,3 и 1,5 мм. В особых случаях толщина п ла
стин может быть более 0,5 и менее 0,1 мм. Нормальная толщина 
пластины отлипания — 0,3 мм. Более толстые пластины отлипания 
применяют для ускорения отпускания якоря реле. В импульсных 
реле используют пластины отлипания толщиной 0,5— 1,0 мм. Тон
кие пластины (менее 0,3 мм) устанавливают при необходимости 
увеличения времени отпускания реле или повышения его чувстви
тельности. Пластину отлипания можно легко и быстро вынуть для

Т а б л и ц а  3.1

Состояни е контактов при
Назначение контакт

ных групп

Замыкание

Размыкание

Переключение 
(сначала размыка 
ние, затем замыка 
ние)

Двойное замыка 
ние

Двойное размы
кание

Безобрывное пе
реключение

П р и м е ч а н и е .  Ц и ф р ы  слева означают давление на щеку катушки или изоляционный 
упор пружины (в граммах), а ц и ф р ы  справа — контактное давление (в граммах) и зазор 
между контактами (в мм).
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измерений «ли  замены на другую пластину требуемой толщины; 
для  этого достаточно ослабить два винта, крепящие мостик яко
ря. Свободный ход якоря регулируют перемещением изоляционно
го упора мостика якоря, для чего ослабляю т два винта, крепящие 
упор мостика, и после нужной установки вновь закрепляют.

Контактные пружины изготовляют из нейзильбера толщиной 
0,5 мм. Друг от друга их изолируют изоляционными прокладками 
и стягивают двумя винтами (этими же винтами якорь прикреп
ляется к корпусу). Пружины образуют пружинный пакет. В к а ж 
дом пакете может быть размещено от двух до пятнадцати пру
жин, а в каждой группе — от двух до пяти пружин. Контактные 
пружины опираются на опорную и рабочую лапки. В табл. 3.1 
показаны основные группы реле, применяемые в схемах АТС, и 
их регулировочные да'нные.

3.4. Реле типа РЭС-14

Реле типа РЭС-14 (рис. 3.4) — малогабаритное, с круглым сер
дечником, состоит из корпуса, катуш.к« с круглым сердечником, 
якоря и контактного пакета. На конце сердечника насажена сталь

н ая  шайба, диаметр которой 
15 ,мм; другой конец оердеч.пй- 
ка  приварен к корпусу.

Контактный л а 1кет имеет 
четыре ряд'а 'КОнта1ктных пру- 
ж'И1н, за'шрессо.ва'нных у ос1Ю- 
ван'ия в пластмассу. З апр ес
совка пружин в пластмассовые 
'коладюи под некоторы.м углом 
дает И'М нормальную нагрузку. 
Колиг1ест1во 1Контактных пру- 
Ж1И1Н в ряду пакета может 
'быть установлено от 2 до 6, а 
•максимальное 'количество пру
жин достигает 24. Из 24 nj)y- 
Ж1ИН пакета имеется возмож- 
HOicTb получить 8 пар контак
тов .на пвре1ключен.ие пли 
12 пар Hia замыкание.

Пружинный пакет укладывается в кассету, приваренную к кор
пусу реле. Поверх контактных пружин накладываются возвращ аю 
щие пружины. Контактный пакет 'крепится к корпусу реле без 
винтов и гаек — металлической скобой. Якорь реле переключает 
пружины при помощи мостика (рамки) из гетинакса, на котором 
находятся подвижные контактные пружины. Якорь имеет пласти
ну отлипания толщиной от 0,1 до 0,4 мм; ход я к о р я — от 1,7 до
2 М'М. В заднюю щеку ка>ркаса запрессовывается шесть вьгвод!1ых 
КОНЦО1В для включения обмоток реле.
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Рис. 3.4. Реле типа РЭС-14:
/ — корпус, 2 — катушка с сердеч
ником, 3 — якорь, 4 — контактный 
пакет, 5 — кассета, 6 — возвращаю
щие пружины, 7 — скобы, 8 — гетп- 
наксовый мостик, 9 — пластина от
липания, 10 — выводные концы, И — 

стальная 1пайба



Замедленное реле типа РЭС-14 имеет на сердечнике медную 
трубку. Быстрота действия, многоко1нтактность, большой срок 
службы реле РЭС-14 (до 100 миллионов срабатываний) и отсут
ствие .необходимости регулировки являются большими шреимуще-' 
ствами реле этого типа.

3.5. Реле замедленного действия1

В схемах АТС в ряде случаев применяются реле замедленного 
действия на срабатывание и отпускание. Так, например, в системе 
АТС-54 и АТС-47 реле замедленного действия являются отбойные 
и серийные реле. Д ля  замедления действия реле используют кон
структивные и схемные способы. Замедление действия реле кон
структивным способом достигается применением дополнительной 
короткозамкнутой обмотки с малым сопротивлением, расположен
ной на одном сердечнике с основной обмоткой, или же при помощ». 
медной втулки, надеваемой на сердечник реле (рис. 3.5а).

л/

т
Фв

Рис. 3.5. Конструктивные замедлители для реле: 
а) РПН, б) РКН

Принцип действия замедленного реле основан на том, что элек
трический ток, проходя по обмотке реле, создает нарастающий: 
магнитный поток, который вызывает в дополнительной обмотке- 
(или втулке) появление электрического тока. Данный электриче
ский ток, в свою очередь, обусловливает возникновение магнитного 
потока противоположного направления. В связи с этим нараста
ние магнитного потока замедляется и реле срабатывает с зам ед
лением.

При выключении цепи питания основной обмотки в дополни
тельной (медной втулке) индуктируется ток того же направле
ния, что и в основной обмотке, благодаря чему создается магнит
ный поток, который некоторое овремя будет удерживать якорь реле 
в притянутом состоянии. Время замедления отпускания реле будет 
тем больше, чем толще стенки медной втулки. Этот способ зам ед
ления реле позволяет увеличивать время отпускания реле в 10— 
15 раз. Например, если время срабатывания телефонного реле 
нормального действия 10— 15 мс, а время отпускания 5—8 мс,. 
то для реле замедленного действия эти величины достигают соот
ветственно 20—30 и 100— 160 мс.
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в  качестве конструктивного замедлителя у реле РП Н  приме
няется короткозамкнутая обмотка из голой медной проволоки д и а
метром 0,5 'ММ. Д л я  различного времени замедления применяются 
короткозамкнутые обмотки, имеющие высоту 1, 2 и 3 мм (2, 4 и 
6  слоев голой медной проволоки); чем больше слоев, тем медлен
нее отпускает реле. В 'качестве замедлителя у |реле Р К Н  исполь
зуется толстая медная втулка, диаметр которой составляет 25 мм, 
длина 12,8; 25,5 и 38 мм.

Применение конструктивных замедлителей приводит к тому, 
что реле является замедленным как при срабатывании, так и при 
•отпускании. Однако в схемах АТС некоторые реле должны сра- 
‘батывать нормально, а отпускать — с замедлением (на-пример, се
рийные реле !в АТС-54) или же, наоборот, срабатывать с  зам едле
нием, а отпускать — нормально (отбойные реле в схемах АТС-47). 
В этих случаях применяют схемные замедлители (рис. 3.6). На

ULoH.

5

□ IF L2f̂ 2

S)

ML2^2

Puc. 3.6. Схемные замедлители:
•q) с п о с т о я н н о  гакороченной обмоткой, б )  с закороченной 

обмоткой при срабатывании, в) то же, при отпускании

Т)ис. 3.6а изображена схема замедления работы реле с примене
нием дополнительной постоянно закороченной обмотки. Принцип 
ее действия такой же, как у реле с конструктивными замедлите
лями. Применение данной схемы замедляет и срабатывание и от
пускание реле. На рис. 3.66 показана схема, позволяющая зам ед
лять действие реле только при срабатывании. Дополнительная 
обмотка реле в этой схеме включена до момента срабатывания 
реле и замедления реле при отпускании не создает. На рис. З.бв 
показана схема замедления реле при отпускании. Дополнительная 
короткозамкнутая обмотка в этой схеме влияния на срабатывание 
реле не оказывает, так как она включается через контакт реле по
сле его срабатывания. Однако она замедляет отпускание реле, так 
как подключена к основной обмотке.

3.6. Термореле

В схемах АТС бывает «еобходимо включ^ить или выключить ту 
или иную цепь через значительные промежутки времени. Обычно
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это требуется в схеме сигнализации. Д ля  этой цели служит термо
реле, отличающееся от обычного реле наличием термогрупп. Тер
мическая группа (рис. 3.7) cocioht из четырех пружин, пружины
3 и 4 — из двух разнородных металлов с различными коэффици
ентами линейного расширения. Н а пружине 3 находится обмотка, 
один конец которой при
соединен к пружине 2, а 
другой — к пружине 3.

4Г
Ток, проходящий по об 
мотке термогруппы, н а 
гревает пружину 3, кото
рая при этом изогнется. 
М ежду пружинами 3 и 4

Рис. 3.7. Схема включения термогруипы

разомкнется контакт, и лампа Л\  погаснет. В верхнем положении 
замкнется контакт между пружинами 3 и 1, и загорится лампа JI2. 
При помощи термореле можно создать замедление образования 
цепей до 120^150  с.

3.7. Реле переменного тока

Применяемые ib телефонии реле переменного тока приводятся 
в действие индукторным током или током от осветительной сети

Рис. 3.8. Реле переменного тока с медными к'ольцали

частотой 50 Гц. В реле перемен
ного тока имеются медные 'коль
ца, надетые на разрезной конец 
сердечника, обращенного в сто
рону якоря (р1ис. 3.8). Медные 
кольца образуют как бы допол
нительную обмотку реле, в  кото
рой индуктируется переменный 
ток при прохождении по основ
ной обмотке вызывного тока. То
ки в основной обмотке и в коль
цах создают сдвинутые по фазе 
магнитные потоки на угол около 60—70°. Наличие двух магнитных 
потоков, сдвинутых по фазе и проходящих через общий сердечник
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Рис. 3.9. Схема включения реле через 
выпрямитель



реле, позволяет получить результирующий >магнитный поток, вели
чина которого никогда не доходит до нуля. В результате этого 
якорь реле при прохождении переменного тока находится в притя
нутом состоянии и не вибрирует. Если в цепь переменного тока 
включить реле постоянного тока, то оно будет вибрировать, поэто
му реле постоянного тока ib цепь переменного тока включают через 
вьипрямители (рис. 3.9). К  точкам б и г подключено реле постоян
ного тока П, к точкал! а и в присоединены провода Л1 и Лг от 
источника переменного вызывного тока.

При одном полуперцоде ток пройдет с провода через выпря
митель Д ь  обмотку реле П, выпрямитель Дз  и в провод Лг. При 
другом полупериоде ток пройдет с провода Лг через выпрямитель 
Лг, обмотку реле П,  выпрямитель Д 4 ,и в провод Ли Таким обра
зом, перехменный ток при обоих направлениях проходит через об
мотку реле только в одном направлении. Реле срабатывает и вклю 
чает сигнальную лампу.

♦
3.8. Поляризованное реле

Поляризованным называют реле, у которого якорь или сердеч
ник имеет постоянную магнитную полярность, создаваемую при 
помощи одного или двух постоянных магнитов.

Поляризованное 'реле с одним постоянным магнитом (рис. 3.10) 
‘СОСТОИТ из П0СТОЯН/1ОГО магнита 1, сердечника 2 с двумя обмотка-

ми, я1к0,ря 3, контактных винтов 4. В этом 
Bo^j/ -4- якорь намагничивается при помощи

—  'ПОСТОЯННОГО магнита, «онцы которого име
ют магнитные полюса С и Ю. О'бмотки к а 
тушек включены так, что при прохождении 
по ним тока на концах сердечников образу
ются разноименные магнитные полярности. 
Верхний конец якоря, имеющий полярность 

Рис. 3.10. С.хема включе- С, будет притягиваться тем сердечникОхМ,
ния поляр^идованного кото'рый имеет разноименную полярность, 

т. е. полярность Ю, и оттал'киваться от сер- 
-дечника, имеющего одноименную с ним полярность—полярность С. 
В результате этото якорь переброюится к правому концу сердеч
ника. При изменении направления тока в обмотках реле поляр
ности на 'ко1нцах сердечника изменяются на обратные. Якорь от- 
толюнется от правого конца сердечника и притянется к левому.

Таким образом, при прохождении через обмотки тока р аз
ного направления якорь реле будет перебрасываться от одного 
:Конца сердечника к другому, замыкая или размыкая контакт элек
трической телеграфной или телефонной цепи.

3.9. Искрогашение

При размыкании цепей, содержащих индуктивность, в месте 
размыкания контактов возникает и'скра. Особенно это заметно в 
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I

цепях с электромагнитами, которые накапливают значительную^ 
энергию. Образование искры при то«е большой величины разру
шает .контакты. Серебряные контакты, применяемые в телефо1нных 
реле, деформируются, на них появляется нагар, увеличивающий, 
сопротивление цепи, а иногда и полностью нарушается контакт 
между пружинами. В результате возникают повреждения в при
борах АТС. Д л я  предупреждения возникновения искрообразоваиия 
и устранения его вредного влияния на контакты реле применяют 
специальные искрогасительные контуры, состоящие из резисторов, 
и конденсаторов (рис. 3.11). П араллельно к контактным пружи
нам под'ключают последовательно включ'енные о — 
конденсатор и :рез}гстор. г Ц / /

Величины сопротивления резистора и емко- ^  
сти 'конденсатора искрогасительного контура 
ра'осчитывают та(к, чтобы 'напряжение ири р аз 
мыкании контакта не превьгшало н'аиряжения 
источника то1ка. Искрогасительные контуры не 
обеспе^гнвают полного «гашения» и'окры, но зна
чительно снижают искрообразование и предохра
няют от разрушения серебряные конта1кты пру- 

жин. Искрообразование уменьшается та'кже уст- 
ранением вибрадии пружин, что достигается ус- схе-
та'новлением нормального контактного давления ма искрообра- 
на пружинах. Так как при искрении колтактов эования
частицы материала 'контактов переносятся с по
ложительного электрода на отрицательный, к oiCTpOiMy 'контакту 
■присоединяют положительный полюс, а к плоскому — отрицатель
ный. При этих условиях легче счищать нагар на контактах, 
реле; так как он будет в большей степени на 'плоских конта1кта?Е 
пружин.

3.10. Регулировка реле

Общие требования

Д ля  обеспечения нормальной работы телефонных станций не
обходимо, чтобы все приборы постоянно находились в исправном 
техническом состоянии, а их механическая и электрическая регу
лировки соответствовали техническим условиям, указанным в пас
порте на .каждый вид приборов.

Каждое реле на телефонной станции обеспечивает работу опре
деленного участка схемы в процессе установления соединения, пр№ 
разговоре,- отбое, и для его устойчивой работы должен быть со
здан необходимый режим (определенная величина тока для ср а
батывания и отпускания, нагрузка на контактные пружины по- 
'паспорту, определенный воздушный промежуток между якорем 
реле и сердечником и т. д.).
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При сдаче станции в эксплуатацию все реле ^регулируют в со
ответствии с паспортными данными. При эксплуатации телефон
ных станций большинство телефонных реле испытывают большую 
нагрузку, срабатывая десятки и сотни тысяч раз. Реле подвер
гаются такж е воздействию изменений температуры, влажности и 
загрязняются. Все это приводит к тому, что первоначальная регу
лировка реле изменяется. В результате реле начинают работать 
неустойчиво.

Д ля  предупреждения этого на телефонных станциях произво
дят плановые механические регулировки реле, причем чаще осмо
тру и регулировке подвергают реле, имеющие большую нагрузку. 
Д л я  правильной организации этой работы разработаны технологи
ческие карты, iB которых описан технологический «процесс регули
ровки реле, приведен необходимый набор инструментов и мате
риалов; указана проверочная аппаратура для электрической про
верки реле и даны нормы времени на один прибор в человеко
часах.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относится ознакомление с пас
портом реле данного типа, с паспортом-карточкой данного при
бора, с повреждениями, наблюдаемыми на этом 'приборе, их х а 
рактером и причинами, проведенной работой, выполненной при 
исправлении повреждений и т. д. На основании этого делают вы
вод о качестве работы реле, что учитывают в дальнейшем при 
его регулировке.

Д алее  блокируют прибор и снимают предохранитель. При не
обходимости регулировки съемного прибора его снимают и зам е
няют запасным.

Чистка реле

Перед тем как приступить к регулировке реле, его очищают 
от пыли, грязи и жировых пятен. Контакты пружин очищают от 
нагара замшей, смоченной спиртом. После этого реле осматри
вают, проверяя крепление самого реле, катушек, контактных и 
соединительных групп, и, в случае необходимости, закрепляют вин
ты и гайки. Одновременно проверяют наличие механических д е
фектов: плохих паек, раковин, качки щек, катушек и т. д. После 
этого приступают к регулировке, .начиная с регулировки якоря, 
который должен свободно перемещаться к сердечнику и обратно. 
Ход якоря между якорем и сердечником реле, а такж е штифт 
отлипания должны соответствовать техническим данным пас
порта.

Нагрузка на каждую контактную пружину долж яа соответст- 
* вовать паспортным данным. Необходимо следить за тем, чтобы 

контакты пружин плотно замыкались при срабатывании реле, 
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и за правильностью переходов контактов групп реле при зам ы ка
нии и размыкании. Следует учитывать, что параметры регули
ровки реле типа РКН-100 и реле типа РПН-70 различны. Так» 
например:

1) ход якоря у реле типа РКН-100 устанавливают от 0,5 до 
1 мм, а у реле типа Р1ПН-70 — от 1,1 до 1,5 м'м;

2) расстояние между пружинами устанавливают у реле типа. 
РКН-100 от 0,3 до 0,5 мм, а у реле типа РПН-70 — от 0,35 до
0,4 М'м;

3) контактно'6 давление рабочих пружин у реле типа РКН-100 
дается от 25 до 30 г, а у |реле типа РПН-70 — от 20 до 25 г.

Контактное давление измеряют лраммометром с пределами из
мерения от О до 60 г, а величину различных воздушных зазоров — 
плоскими щупами от 0,1 до 1,3 'Мм.

После механической регулировки каждое реле электрически 
проверяют на соблюдение технических условий по паспорту, в 
котором указаны токи срабатывания и отпускания, а такж е время 
срабатывания и отпускания >реле. Электрическая проверка дает 
возможность одновременно проверить исправность обмоток реле,, 
качество паек монтажа и целость всех электрических цепей при
бора. При электрических проверках реле необходимо следить за  
напряжением аккумуляторной батареи, которое должно быть в; 
пределах установленной -нормы.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕЛЕФ О Н Н Ы Е СТА НЦ И И  
РУЧНОГО О БС Л У Ж И В А Н И Я

4.1. Общие сведения

Телефонные станции предназначены для соединений абонент- 
<ских телефонных линий на период разговора между абонентами. 
Все телефонные аппараты, которые обслуживаются телефонной 

.станцией, соединенны с ней двухшроводными линиями.
Соединения и разъединения абонентских линий на ручных те- 

^лефонных станциях производят телефонистки через специальное 
устройство, называемое коммутатором. К аж дая  абонентская ли 
лия оканчивается в коммутаторе вызывным устройством. Вызыв- 
/ 1ое устройство работает при вызове абонентом телефонной стан-
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Рис. 4.1. Упрощенная схема коммутатора МБ

^ии. В качестве вызывных устройств на коммутаторах М Б при
меняются вызывные клапаны (рис. 4.1), а на телефонных стан- 
д и я х  Ц Б  — сигнальные лампы.

Д л я  выполнения соединений коммутатор оборудуется шнуро
выми парами (шнура'ми со штепселями) и микротелефоном, при
^8



помощи которого телефонистка может вести переговоры с або
нентом.

Если абонент ж елает  говорить с другим абонентом, он должен 
послать вызов на станцию, при этом на коммутаторе сработает 
вызывное устройство. Телефонистка, увидев сигнал вызова, встав
ляет опросный штепсель ОШ  в гнездо вызывающего абонента и 
при помощи микротелефонной гарнитуры производит опрос. Узнав 
требуемый иомер, она вставляет второй штепсель В Ш  той же шну
ровой пары в гнездо абонентской линии требуемого абонента и 
посылает ему вызов. Таким образом, посредством шнуровой пары 
коммутатора осуществляется соединение абонентских линий меж
ду собой. После получения сигналов об окончании разговора те
лефонистка разъединяет абонентские линии, бынимая штепсели из 
гнезд.

4.2. Детали телефонных 
коммутаторов

Гнезда

К аж дая  абонентская линия на коммутаторе телефонной стан
ции оканчивается гнездом. Гнездо состоит из нескольких метал
лических контактных шружин, изготовляемых из бронзы или ней
зильбера; контакты 'пружин изготовляются из серебра. Число пру
жин в гнезде зависит от схемы коммутатора.

На рис. 4.2 показано гнездо, состоящее из четырех пружин 
I —4. Пружины изолируются друг от друга изолирующими про-

Рис. 4.2. Гнездо телефонного коммутатора: 
а) устройство, б) соединение пружины гнезда со 
штепселем; пружины, 5 — изолирующие про
кладки, 6 — крепящий винт, 7 — втулка гнезда
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кладками из гетинакса или эбонита. Каждое гнездо имеет круг
лую латунную втулку с отверстием. Пружины гнезда с изолирую
щими прокладками соединяются между собой винтом с гайкой. К 
внешним пружинам 1, 4 подключаются провода абонентской ли 
нии, а к внутренним 2. 5 — вызывные приборы (реле, бленкер, к л а 
пан). При вставлш ии штепселя в гнездо контакты между пружи
нами 1 п 2, 3 и 4 размыкаются, а пружины 1 и 4 соединяются со 
штепселем.

/ - \
ш т . - i

Рис. 4.3'. Рамка с коммутаторными гнездами

Гнезда 'могут 'быть как индивидуальными, так и собранными в 
рамки по 10 и 20 шт. (рис. 4.3).

Штепселя и шнуры

Штепсели и шнуры в зависимости от схемы коммутатора бы
вают двухпроводные  и трехпроводные.  На рис. 4.4 показан двух
проводной штепсель. Он состоит из латунного корпуса, внутри ко
торого проходит латунный стержень, оканчивающийся головкой. 
Стержень изолирован от корпуса. Корпус штепселя ввинчивается

С а С
/

/ '
/

Рис. 4.4. Штепсель телефонного коммутатора: 
I — головка, 2 '— корпус, 3 '— латунная гиль

за, 4 — гильза, 5 — двухпроводный шнур

в латунную гильзу, на которую надет чехол из пластмассы или 
фибры. Коммутаторный двухпроводный шнур состоит из двух токо
проводящих жил а и б, изолированных друг от друга. Ж и ла а вклю
чается в стержень с головкой штепселя, а жила б — в корпус штеп
селя. При вставлении штепселя в гнездо головка штепселя соеди
няется с короткой лружиной, а корпус штепселя — с длинной пру
жиной. Таким образом, жилы шиура оказываются при'соединен'ными 
к проводам линии абонента.
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Трехпроводный штепсель состоит из головки, шейки и корпуса, 
изолированных друг от друга. При вставлении штепселя в гнездо 
головка соединяется с короткой пружиной гнезда, шейка — с длин
ной пружиной, а корпус — со втулкой гнезда.

Вызывные и отбойные клапаны

В коммутаторах системы М Б приборами, сигнализирующими те 
лефонистке о вызове станции ИЛ'И О'б окончании разговора, являю т
ся вызывные и отбойные клапаны.

Вызывной клапан (рис. 4.5) состоит из электромагнита, якоря, 
откидной дверцы, зуба и пружины. Якорь может поворачиваться

Рис. 4.5. Вызывной клапан:
/ — якорь, 2 — ось вращения якоря, 5 — пружина, 4 — 

электромапшт, 5 — дверца, 6 — зуб

около ОСН. В спокой'ном положении якорь своим зубом удерживает 
дверцу клапана в вертикальном положении. Когда по обмотке кл а 
пана проходит переменный ток, посылаемый абонентом при вр а
щении ручки индуктора, сердечник электромагнита намагничивает
ся и якорь притягивается к сердечнику. В результате зуб освобож
дает дверцу клапана, которая, отпадая, открывает номер линии 
абонента, вызывающего станцию. При выключении тока якорь кла
пана приходит в исходное положение. Дверцу вызывного клапана 
телефонистка закрывает вручную.

Основное отличие отбойного клапана от вызывного заключается 
в том, что его обмотка имеет значительно больше витков. i

Кнопочные переключатели

Кнопочные переключатели отличаются друг от друга по своей 
конструкции и по количеству пружин. По конструкции они делятся 
на переключатели с арретиром, когда кнопка после отпускания не 
возвращается сама в исходное положение, и без арретира, когда 
кнопка сама возвращается в исходное положение после ее отпуска
ния.

К нижним концам пружин кнопочного переключателя (рис. 4.6) 
припаяны проводники из схемы коммутатора. При нажатии кнопки 
пружины 1— 2 и 5— 6 замыкаются, а 2— 3 и 4—5 размыкаются. При
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1

Рис. 4.6. Кнопоч
ный переключатель

1

Рис. 4.7. Опросно-вызывной ключ:
/ — рукоятка, 2 — рычаг, 5 — ось ры
чага, 4 — изолирующий материал (ко

лодка), 5 — корпус

отжатин кнопки шружипы 1— 2 и 5— 6 размыкаются, а 2— 3 и 4— 5 
замыкаются. Таким образом осуществляется переключение соот
ветствующих цепей.

Опросно-вызывные ключи

Кам^дая шнуровая 'пара, кроме двух шнуров со штепселями, име
ет опросно-вызывной ключ. Он необходим для подключения миюро- 
телефона телефонистки к линии вызывающего абонента и для по
сылки вызова в линию вызываемого абонента. На рис. 4.7 изобра
жен опросно-вызывной ключ, который состоит из корпуса, рычага 
с рукояткой, колодки из изолирующего материала, оси и двух групп 
по тести  пружин в каждой группе.

В верхней части ключа пружины имеют контакты. В нижней 
части ключа к пружинам припаивают проводники из схемы комму
татора. П|ружи'ны ключа изготовляют из бронзы ил/и нейзильбера 
и изолируют друг от друга и от корпуса. Контакты пружин изго
тавливают из серебра.

Опросно-вызывной ключ имеет три положения: среднее и два 
крайних.

При ответе вызывающему абоненту телефонистка вставляет 
опросный штепсель ОШ в гнездо вызываемого абонента и пере- 
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водит ключ из среднего положе
ния «на себя». Колодка ключа 
от этого дей1ствия переключает 
левую к01нта1ктную rpyinny, через 
контакты 'которой [выключается 
микрофон и телефон телефонист- 
к'и (гарнитура телефонистки). 
Выяснив нужный .номер, телефо
нистка вставляет в гнездо вызы
ваемого абонента вызывной 
штепсель В Ш  и переводит ключ 
в другое крайнее положение — 
«от (себя». Колодка ключа пере
ключает правую 1к0 нтактную 
группу, через конта^кты которой в 
линию вызываемого абонента бу
дет посылаться вызывной ток; 
цепь микрофона и телефона вык
лючается. Ключ из положения 
вызова в среднее положение воз
вращается автоматически. Р а з 
говор абонентов осуществляется 
при среднем положении ключа.

На вертикальной л'ицевой ча
сти коммутатора (рис. 4.8) р аз 
мещены: гнезда, которыми о.ка'н-
ч.иваются абонентские линии, 
включенные в коммутатор; вы
зывные кла1па1ны ил,н вызыв.ные 
лампы, число которых равно чис
лу гнезд; отбойные клапаны или 
отбойные лампы по числу шнуро
вых пар. С л0В!а .на вертикальной

Рис. 4.8. Двухпанельный коммута
тор МБ с многократным тюлем; 
/ — кнопка звонка, 2 — вызыв
ное устройство, 3 — кнопка ма
шинного индуктора, 4 — вызыв
ные клапаны, 5 — рамка с гнез
дами местного поля, 6 — место 
для рамок многократного поля, 
7 — отбойные клапаны, 8 — штеп

селя, 9 — ключи
части коммутатора показан мик
ротелефон. На столе коммутатора (горизонтальной части) нахо
дятся штепсели и по одному ключу на каждую шнуровую пару, 
В столе установлен индуктор, ручка которого выступает из стола, 
В верхней части .ко-ммутатора размещаются: (кнопки Звонка, блен
кер индуктора и кнопка машинного индуктора.
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Г Л А В А  П Я Т А Я

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ  
ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ

5.1. Принцип устройства искателя

Соединение линий абонентов 'на АТС осуществляется автомати
чески — специальными приборами, искателями. На рис. 5.1 'показан 
принцип устройства простейшего шагового искателя. Основными

Рис. 5.1. Прницип устройства простейшего шагового 
искателя

частями искателя являются: контактное поле Л —JI5, контактная 
щетка Щ,  электромагнит Э.

Контактное ^поле 'состоит из отдельных контактных ла^мелей, от
деленных друг от друга изоляционными прокладками. К обмотке 
электромагнита через ключ К л  подключается батарея Б. При н а ж а 
тии ключа К л  срабатывает электромагнит Э, который притягивает 
якорь Я. Ведущая собачка С, связанная с якорем, поворачивает 
храповик X  иа один зуб,, и щетка искателя переходит из нулевого 
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положения в «первое. При повторных замыканиях ключа щетка 
искателя шоследовательно переходит с контакта 1 ламели на кон
такт 2 и т. д.

5.2. Простейшая схема АТС

(Простейшая схема АТС «а  пять ш м ер о в  приведена на рис. 5.2. 
Каждый абонент имеет на станции индивидуальный искатель, 

который посредством абонентской линии соединяется с аппаратом 
абонента. Д л я  уяснения принципа работы искателей данной АТС

Многократное 
поле

1 2 5

Ил

1

Г
с

Ил
1

С,
4 I - V  Ь

3iB
H I

Зг 6
H I а

с

Кл

1
Б

Рис. 5.2. Простейшая схема АТС на пять номеров

они показаны « а  рис. 5.2 с одной щеткой, одним рядом ламелей, 
а их линии — однопроводными. Абонентская линия через конден
сатор включается в обмотку электромагнита искателя, в щетку н 
в контакт ламели искателя (нумерация контактов ла'мелей соответ
ствует номеру аппарата абонента). Контакты ламелей искателей 
соединены между собой миогократно для того, чтобы при помощи 
любого искателя можно было получить соединение с любым из tiHTH 
абонентов.

Каждый аппарат имеет ключ Кл,  при нажатии которого создает
ся цепь работы электромагнита искателя Э. Если, например, або- 
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лент № 2 ж елает вызвать абонента № 5, он должен замкнуть и 
разомкнуть ключ Кл  пять раз, посылая тем самым пять импульсов 
така в обмотку электромагнита своего искателя. Искатель Иг 
делает пять шагов, в результате чего телефонный аппарат № 2 
соединится с аппаратом № 5. По окончании разговора вызывающий 
абонент должен нажатием ключа послать необходимое число им
пульсов в обмотку электромагнита своего искателя для возвращ е
ния щеток искателя в исходное положенле.

Приведенная на рис. 5.2 для пояснения принципов работы АТС 
схема 'И1меет 1ряд недостатко1в: применение а'ппарата М Б и одно
проводных абонентских линий, неудобство работы ключом для уп
равления искателем, возможность подключения искателя к линии 
абонента, занятого другим разговором, необходимость дополни
тельного набора для возвращения искателя в исходное положение.

Практически на автоматических телефонных станциях должны 
использоваться;

1) специальное устройство — номеронабиратель для набора но
мера;

2) питание мик|рофо'нов абонентских аппаратов от центральной 
батареи;

3) двухпроводная линия для соединения аппарата абонента 
с АТС;

4) подача зуммерных сигналов вызывающему абоненту при от
вете станции, посылке вызова и занятости нужного абонента;

5) простое индивидуальное абонентское оборудование.
Число общих приборов должно быть таким, чтобы абонент имел 

небольшое количество отказов в соединениях.

5.3. Принцип устройства 
номеронабирателя

Осуществление набора номера абонента при помощи ключа не
удобно, и практически этот способ не применяют. На рис. 5.2 он 
показан лишь для лучшего усвоения принципа работы искателя.

В телефонных аппаратах, включенных в АТС, для набора но
мера применяют специальное устройство — номеронабиратель (рис. 
5.3). На оси заводного диска укреплен храповик. На эту же ось 
свободно надето зубчатое колесо с укрепленной па нем собачкой. 
Од'ким «онцом заводная пружина прикреплена к оси заводного 
диска, а другим — к корпусу номеронабирателя. Зубчатое колесо 
сцепляется с червячной осью, на верхнем конце которой имеется 
регулятор скорости вращения, а на «ижнем — полудиск «з  изоля
ционного материала; полудиск, вращаясь, размыкает контакт 
между импульсными пружинами.

Допустим, что желательно получить соединение с  абонентом № 5. 
Д ля этого после снятия м.икротелефонной трубки и получения сиг
нала ответа станции набирают цифру 5 заводным диском, при этом 
заводная пружина закручивается. Вместе с заводным диском пово
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рачивается храповик, зубчатое колесо останется неподвижным, так 
как его собачка будет скользить по косым зубцам храповика.

Когда диск будет отпущен, спиральная пружина начнет раскру
чиваться и поворачивать ось номеронабирателя вместе с диском и

Рис. 5.3. Принцип устрой
ства номеронабирателя:
I — ось, 2 — заводной 
диск, 3 — храповик, 4 — 
собачка, 5 — червячная 
ось, 6 — заводная пружи
на, 7 — полудиск из 
изоляционного материа
ла, 8 — зубчатое колесо, 
9 — регулятор скорости 1 S 7 а 7

Номеротбиратель ИК

-Y

J  /

"шк
-л.

Рис. 5.4. Притшп включения 
номеронабирателя в схему 

аппарата

Храповиком против часовой стрел
ки. При этом собач1ка западает в 
зуб храповика и за1ставляет повора
чиваться зубчатое колесо, на кото
ром она укрш леиа. Зубчатое коле
со вращает червяч.ную ось, которая 
сделает чис*то оборотов, соответст
вующее набранной ц,ифре 5. Полу- 
даюк разомкнет пять раз импульс
ный iK'OHTa'KT. Д ля  надежной работы 
приборов ЛТС установлена частота 
по'сыл’ки импульсов 10 имп/€ с  до
пустимым отклонением- ± 10 7o- 
Важное значение имеет импульс
ный коэффициент К, характеризующий отношение продолжитель
ности размыкания импульсного конта'кта /р к продолжительности 
замыкания U: K = t j t 3= \ , 6 . Величина коэффициента К  не долж на 
■быть меньше 1,4 и больше 1,8.

На рис. 5.4 показан принцип включения номеронабирателя в 
схему телефонного аппарата АТС. Импульсный контакт номеро
набирателя И К  включается последовательно в шлейф абонентской 
линии, шунтирующий контакт Ш К  включается между проводами. 
На время набора номера шунтируются телефон и микрофон. Чтобы 
абонент не слышал треска при размыканиях и замыканиях цепей 
импульсных контактов, шунтируется телефон. Микрофон шунти
руется для того, чтобы не вносить в импульсную цепь дополнитель
ного сопротивления.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

АТС-47
ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ

6.1. Вращательный искатель 
типа ШИ-11

Вращательный искатель типа ШИ-11 завода «Красная заря» 
(рис. 6.1) состоит из трех основных частей: статора (контактного 
тюля), ротора, движущего механизма.

С т а т о р  собирается из четырех рядов «онтактных ламелей — 
по 11 ламелей в каждом ряду, — отделенных друг от друга изоля
ционными прокладками. В начале каждого контактного ряда име

ются токоподводящие щетки 
из нейзильбера. Контактные 
ламели с задней стороны поля 
имеют выступающие .перья для 
шодключения про*водов.

Р о т о р  состоит из четы
рех трехлучевых (контажтных 
щеток, храповика (храловой 
шестерни) и цифрового б ар а
бана. К аж д ая  щетка искателя 
'СОСТОИТ из двух пружин, охва
тывающих ламель с обеих сто- 
poiH, ДЛ1Я надежности контак
та. Лучи контактных щеток 
искателя разведены на 120® 
для того, чтобы щетки ие име-

Рис. 6.1. Шаговый искатель ШИ-11:
1 — стопорная собачка с указателем,
2 — цифровой барабан, 3 — храповик,. 
4 — движущая собачка, 5 — упор яко
ря, 6 — токоподводящие щетки, 7 — 
контактные ламели, 8 — трехлучевые 
контактные щетки, 9 — плоская пру
жина, 10 — оттягивающая пластина,.

I t  — корпус электромагнита



ли холостого хода, т. е. когда од'И|Н луч щ енш  сходит с послед'ней 
ламели, другой луч ©стулает на переднюю ламель этого же ряда.

Д в и ж у щ и й  м е х а н и з м  состоит из корпуса, катушки элек
тромагнита с якорем и движущей собачки, упирающейся в зубец 
храпового колеса ротора. Якорь имеет оттягивающую пластину и 
пластину отлипания. При постуллении импульса тока в обмотку 
электромагнита якорь притягивается «  сердечнику электромагнита. 
При этом движ ущ ая собачка рычага якоря ударяет по зубу хра
пового колеса, вследствие чего ротор со щетками поворачивается 
на один шаг. Стопорная собачка препятствует обратному движ е
нию. -При лрекращении посылки тока якорь возвращается в исход- 
«О'е положение под действием возвращающей (плоской) пружины. 
Щетки искателя изготавливаются из бронзы, а ламель — из латуни.

6.2. Подъемно-вращательный 
искатель Д Ш И

Искатель состоит из двух основных частей: контактного поля, 
движущего механизма.

К о н т а к т н о е  п о л е  (рис. 6.2) состоит из трех секций: а. Ь, с. 
В каждой секции имеется десять горизонтальных рядов (декад) 
по десять ламелей в каждом ряду. К аж дая  ламель имеет длинные

Рис. 6.2. Контактное поле подъемно-вращательного искателя

выступающие штифты с прорезями для включения жил кабеля мно
гократного поля. |Контактное поле — несъемное.

Д в и ж у щ и й  м е х а н и з м  (рис. 6.3), основной частью кото
рого является ротор со щетками, собран .в отдельном корпусе. Д в и 
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жущий механизм может сниматься -со статива, так как он вклю
чается в ко1нтактное поле при помощи ножевых контактов. Контакт
ные щетки а, Ь, с движущего механизма расположены одна под 
другой против соответствующих секций поля. На оси ротора рас-

у ^

^ ^ ✓ С ^
■̂qr̂ pr-

Рис. 6.3. Движущий механизм подъемно-шагового искателя

положен храповик Хр,  па котором укреплены: храповая гребенка 
X, щетки а, Ь, с и направляю щая гребенка НГ.

Д'В'ИЖ'уЩ(ИЙ механ'изм имеет 
два электром'аг'нита; подъем
ный М Я  ,и вращательный MB.  
При каждом импульсе тока 
подъемный электромагнит сра
батывает и ведущая собачка, 
укрепленная на я1К0(ре электро- 
мапнита подъема, воздействует 
на зубцы храповой гребенки X;  
пр:и этом ротор делает щаг 
'вверх. Стопорная собачка (на 
рисун-ке не показана) препят
ствует обратному движению 
ротора. Вращательный элек-

0<

03 01* 05 06 07
" o i

93 91* 95 96 97 I s
00

о
сь

у»
82 83 8h 85 86 87 90

с::: 0 • 

П4 72 73 Ц 75 76 77 78 V "
80

п
Ы 63 61* 65 66, ~б Т б Г 69

70

01 

( i

52 53 5h 55 56 57 58 I ? "

V

39

дП

'Х г kS U W >i8 1*7 ‘,S
50

If ' ^ 2 33 31* 35 36 37 ~38
liO

J ' 

п4 гг 23 2U 25 26 27
I t

19

30

4̂ "Т Г 13 Ilf 15 16 17 18
20

п W

Вращение Рис. 6.4. Построение поля искателя 
типа ДШИ
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тромагнит при притяжении ж о р я  Я\  своей ш бачкой  вращения воз
действует на зубцы храповика Хр,  поворачивая ротор. Таким обра
зом, если пО'Слать в обмотки электромагнита подъема пять импуль
сов, то щетки искателя поднимутся на пятую декаду и начнут вра- 
щателыно'е движение, причем щетки искателя передвинутся на 
столько шагов, сколько импульсов получит электромагнит вращ е
ния. Нумерация ламелей поля по'казана на рис. 6.4.

Д ля  возвращения щеток в исходное положение в обмотки вра
щательного электромагнита посылается столько импульсов тока, 
чтобы щетки могли дойти до конца ламелей и под действием пру
жины и силы тяж е 1ст1и упа'сть. После этого под действием спираль
ной возвращающей пружины ротор поворачивается в исходное по
ложение. Искатель описывает как бы четырехугольник.

' 6.3. Структурная схема АТС

На рис. 6.5 приведена структурная схема АТС-47 с тремя сту
пенями группового искания и пятизначной нумерацией абонентов. 
При наборе первой цифры движется 1ГИ  (первый групповой иска
тель), при наборе второй цифры — ПГИ,  при наборе третьей циф-

1ПИ 1ГИ лги шги ли

Рис. 6.5. Структурная схема ЛТС

ры — Ш Г И ,  при наборе четвертой и пятой цифр — Л И  (линейный 
искатель).

В качестве 1ПИ  применяют искатель типа ШИ-11, имеющий 
10 выходов к 1ГИ. В качестве 1, II, I I I  Г И  w Л И  используют иска
тель Д Ш И . Второй и третий групповые искатели имеют одинако
вые схемы.

6.4. Ступень предварительного 
искания Ш И

Статив 1ПИ

К аж дая абонентская линия на станции имеет два реле {ЛР и 
РР)  и один вращательный искатель ( 1ПИ) .

На одном стативе монтируется 100 абонентских комплектов, рас
положенных на 10 горизонтальных платах. Справа против каждой 
платы расположены индивидуальные предохранители и промежу
точные щитки.

На стативе Ш И ,  кроме индивидуальных, устанавливают общие 
приборы: трансформатор для подачи зуммерного сигнала Занято-,
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Рис. 6.6. Статив 
для ШИ:

1 — абонентские 
реле, 2 — предыс- 
катели, 3 — сиг
нальные реле, 4 — 
абонентские счет

чики

одну плату с сигнальными реле 3 и две платы 
пульс-реле; плату абонентских счетчиков 4. . 
Пульс-реле -создает пульсирующий ток для пе
редвижения щеток 1ПИ.

Плата пульс-/реле оо(де!ржит два реле 1Р и 
2Р  1и о'5служ'И:вает 50 абонентских комплектов, 
'следовательно, на каждом стативе устанавли
вают две ллаты  -пулыс-реле. К ш .струщ ия ста- 
тива П И  ,и .размещение на нем приборов пока
заны на рис. 6.6.

Назначение реле абонентского комплекта

Линейное реле Л Р  'Срабатывает при сня
тии абонентом трубки ,и о'суще'ствляет пуск в 
движение щеток 1ПИ.  По)Сле отыюка'ния сво
бодного вы хода к 1ГИ оно выключается из 
линии ai5oH€HTa.

Ра!Эделительное реле РР  срабатывает при 
отыскании свободного выхода 1к 1ГИ,  произво
дит бломировку занятого выхода, подключает 
Ш И  'К 1ГИ, выключает Л Р  из линии а'бонента 
и останавливает движение щеток 1ПИ.  При 
отбое соадает цепь для возвращения щеток 
1ПИ в начальное положение.

Действие Щ И

Рассмотрим действие 1ПИ  (рис. 6.7). 1При снятии абонентом 
микротелефонной трубки с рычага телефонного аппарата зам кнет
ся цепь ЛР\

1. Плюс из схемы сигнализации статива 1ПИ  через об
мотку сигнального трансформатора Тр, общего для статива 
1ПИ, Л Р(5 00 ) ,  контакт рръ\-ьъ провод Ь, аппарат абонента, 
провод а, контакты ppi2-ii,  резистор г (800),  предохранитель 
0,75 А, о'бмотка сигнального трансформатора, стативный пре
дохранитель 6А, минус.

Реле ЛР,  срабатывая, включает электромагнит искателя ЭМ  (60)  
по цепи:

2. Минус, щетка d, положение О сегмента d, контакт лрзз-з2г 
РРЭ&-31, обмотка ЭМ  (60).  предохранитель 1,5 А, плюс из схемы 
сигнализации статива 1ПИ  через обмотку реле 1Р(1500)  пульс- 
реле (рис. 6.8).

В этой цепи срабатывает только ^реле 1Р (1500), ЭМ  (60)  не р а 
ботает, так  как  получает недостаточный ток.

Реле / Р  приводит в действие реле 2Р  пульс-пары.
Реле 2Р  притягивает якорь и своим контактом шунтирует реле
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IP  пульс-пары. Электромагнит ЭМ (60) 1ПИ  при этом срабатывает 
и передвигает щетки в первое положение. После первого шага цепь 
обмотки электромагнита ЭМ (60)  замыкается, помимо контактов 
ЛР,  через щетку d, сегмент d в положении 1— 10. Реле 1Р, будучи 
шунтированным, отпускает и обрывает цепь обмотки реле 2Р.  По-

50

2Р

52

200в

2Р ] j ; #

Рис. 6.8. Принцип Действия пульс-ре.пб

следнее, отпуская якорь, снимает шунт с реле 1Р. При этом в цепь 
электромагнита снова включается обмотка реле 1Р (1500)  и элек
тромагнит отпускает якорь. После этого реле 1Р снова срабатывает, 
повторяя тот же цикл работы реле. Электромагнит 1ПИ,  получая 
импульсы тока, последовательно перемещает щетки по контакта.м 
поля.

Длительность цикла работы пульс-реле равна tcpa6 ip+tcp&6 2p +  
+^отп 1р +  ^отп2р =  23 м с . Отсюда скорость вращения щеток 1П11 
равна 1 0 0 0 / 2 3 4 3  шага в еекунду.

При размыкании .и.мпульсного контакта в пульс-реле происходит 
разрыв электрической цепи, что может вызвать появление электри
ческой искры и обгорание контактов реле. Д л я  предотвращения 
этого в схеме пульс-реле предусмотрено искрогашение путем вклю
чения параллельно контактам искрогасительных контуров, состоя
щих из конденсаторов и сопротивлений, а такж е определенной по
следовательности в размыкании и замыкании пружин пульс-реле: 
сначала у реле 2Р  должны замкнуться пружины 31—32, а затем — 
все три пружины 31—32—33.

Притягиваясь, якорь электромагнита 1ПИ  замыкает контакт ск 
(см. рис. 6.7), установка которого необходима для  того, чтобы 
щетки искателя не могли остановиться между контактами ламели. 
Перемещаясь с контакта на контакт, щетки отыскивают свободный 
выход к 1ГИ. Как только щетки 1ПИ  встанут я а  свободный вы
ход, в абонентском комплекте сработает разделительное реле по 
цепи: I

3. Минус, щетка d, сегмент d  в положении 1— 10, контакт
РР (10)лрз2-зз, обмотка Р Р  (800), , щетка с, провод с к 1ГИ

СЧ (100)
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(рис. 6.9), контакт 1— 2 блокировочной кнопки БКн,  резисто
ры fi (40),  Гг (200),  'контакты Жз1-г2, «31- 32, <5з1-зг, головной 
контакт /ci-2, контакт Мы-ьь обмотка реле А (ПО),  плюс.

В этой цепи счетчик не работает, так как получает недостаточ
ный ток.

Реле РР,  срабатывая, контактом ррзз-з2 (см. рис. 6.7) обрывает 
цепь работы 1ПИ,  отчего прекращается движение щеток Ш И ,  Кон
тактом PPS2-33 найденный выход блокируется от занятия его другим 
1ПИ,  контактами ppi2-is и ррь2-ьз подключаются провода а и Ь в сто
рону 1ГИ и отключается реле Л  Р. последнее отпускает.

Отсутствие свободных выходов 
в поле Ш И

Если все выходы в 1ПИ  окажутся занятыми, то щетки искателя, 
дойдя до 11-го 'положения, замкнут цепь:

4. Плюс :из схемы сигнализации статива 1ПИ  (рис. 6.7), 
обмотка ЭМ (60),  контакты ррз\-з2, лрз2-зз, обмотка реле 
РР(800) ,  обмотка реле РР(10) ,  щетка с, сегмент сп, минус 
из схемы сигнализации Ш И  через обмотку реле ЗР (13000),

В этой цеп'и 'орабатывает только зум'мерное реле ЗР  благодаря 
большому сопротивлению обмотки (13000 Ом); электромагнит 
ЭМ (60),  реле Р Р  и 1Р в ттульс-реле не работают, так как получают 
недостаточньп! ток.

Реле ЗР  замыкает своим контактом цепь первичной обмотки зум- 
мерного статиВ'Ного трансформатора. Через вторичные обмотки 
трансформатора абонент ^получит сигнал Занято. Одновременно кон
тактом 3^11-12 включаются оптические сигналы (желтые лампы) «а 
стативе, на ряде и общестанц.ионный. Услышав сигнал Занято, або
нент должен повесить трубку, отчего отпустит реле Л  Р. Через кон
такт лрз1-з2 за'мыкается цепь электромагнита ЭМ (60),  и искатель 
возвращается в  исходное положение.

Если вызывающий абонент, несмотря на сигнал Занято, все же 
приступит к набору номера, то им^пульсы, посылаемые номерона
бирателем, не окажут влияния иа замедленное реле ЛР,  которое 
будет продолжать удерживать якорь. От этого Ш И  не сможет уйти 
из 11-го положения, пока абонент не ловесит микротелефонную 
трубку. Время отпускания Л Р  равно л?124 мс, а максимальное 
время размыкания шлейфа импульсного контакта диска аппарата 
абонента — 94 мс.

Проба линии абонента со стороны Л И

При опробовании линии абонента со стороны Л И  ( Л И М )  сра
батывает реле РР,  получая плюс из схемы этих приборов. Ко'Нтак- 
тами РР отключается реле Л Р  от проводов абонентской линии и 
размыкается цепь вращения электромагнита MB.
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6.5. Первая ступень группового 
искания 1ГИ и 1ГИУ

¥0

Общие сведения

В отличие от 1ПИ,  группсвые искатели не закрепляются за або
нентскими линиями, а на время соединения 'каждый из «их может 
быть занят любым 1ПИ  данной секции.

Стативы групповых искателей рассчитаны на установку по вер
тикали 20 приборов 1ГИ  и одной сигнальной платы. Счет приборов 
ведется €вер.ху вниз. Конструкция статива и раз
мещение приборов показаны на ,рИ1С. 6.10.

Н а П'равой стороне статива укреплены рам'кн 
с индивидуальными испытательными гнездами,
'блокирующими кнопками и лампами. Под ними 
размещены гнезда, ключи, кнопки, общие для 
всего статива.

П'ри работе 1ГИ или Г И У  осуществляются:
1) посылка вызывающему абоненту зум'мер- 

ного сигнала Ответ станции\
2) подъемное дв1ижение искателя под управ

лением первой серии импульсов из аппарата або
нента при помощи номеронабирателя;

3) вращение щеток 1ГИ для нахождения вы 
хода к следующей ступени искания;

4) прием дальнейших серий импульсо'в с 
трансляцией их в последующие ступени искания 
1111УГИ— ЛИ-

5) питание микрофона вызывающего або
нента;

6) по1сыл'ка зуммерного сигнала Занято при 
отсутствии свободных выходов;

7) разъединение после двустороннего отбоя;
8) оаво'бождение абонента по требованию 

междугородной телефоанной станции;
9) возвращение искателя в исходное положение при отбое со 

стороны вызывающего абонента на любом этапе соединения.
Все эти функции выполняют восемь реле в 1ГИ или девять реле 

в ГИУ, ГИУТ.
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Рис. 6.10. Ста- 
тив для 1ГИ:

1 — искатель,
2 — контактное 
поле, 3 — ком

плект реле

Назначение реле (см. рис. 6.9.)

А — а б о н е н т с к о е  ( и м п у л ь с н о е  и п и т а ю щ е е )  р е л е .  
Реле А принимает все серии импульсов. Оно питает микрофон вы
зывающего абонента, контролирует состояние абонентской линии. 
Длительное отпускание реле Л является сигналом отбоя.

О — о т б о й н о е  р е л е .  Срабатывает при занятии 1ГИ и от
пускает лишь при отбое со стороны вызывающего абонента.
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с  — с е р и й н о е  и с и г н а л ь н о е  р е л е .  Срабатывает при 
поступлении первого импульса и продолжает удерживать свой якорь 
до конца серии. По окончании серии импульсов обеспечивает осу
ществление свободного искания.

Д  — д в и ж у щ е е  р е л е .  Осуществляет вращательное дви ж е
ние, работая в >пульс-паре с электромагнитом MB.

П  — п р о б н о е  р е л е .  Работает при отыскании свободного вы
хода к следующей ступени искания и тем самым обеспечивает оста- 
«оБку щеток на свободном выходе. Подключает разговорные про
вода. Пробное реле срабатывает такж е в 11-м положении и оста
навливает вращательное движение щеток.

М  — р е л е  м е ж д у г о р о д н о г о  с б р а с ы в а н и я .  При ус
тановлении соединения не работает, так как является дифферен
циальным, 'Магнитные потоки при этом вычитаются. Срабатывает, 
когда междугородная телефонистка подает плюс батареи на оба 
разговорные провода а и Ь.

УР — р е л е  у ч е т а  р а з г о в о р а .  Срабатывает после того, 
как абоненты после разговора положат свои микротелефонные 
трубки.

СБ  — р е л е  с и г н а л ь н о е .  Срабатывает после того, как вы
званный абонент повесит микротелефонную трубку.

Работа 1ГИ

З а н я т и е  1 Г И  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  ц е п и :
5. Минус (рис. 6.7), обмотка реле Р Р  (10),  контакт 1— 2 

блокировочной кнопки БКн  (рис. 6 .8 ), резисторы (40),  
Г2(200),  контакты Мз[-з2, аз1-зг, дз\-з2, контакт подъема /Ci_2, 
контакт и«51_52, обмотка реле А(110) ,  плюс.

П араллельно обмотке реле А подключены резисторы Г4 (700 Ом) 
и гд (10 кОм). Одновременно с образованием цепи 5 через абонент
ский шлейф включаются реле Л и М. Реле Л при помощи двух, трех 
совместно действующих обмоток притягивает якорь. Реле М  как 
дифференциальное не работает.

Реле А,  размыкая контакт «31- 32, снимает шунт с обмотки реле
О. Реле О срабатывает и блокируется через свой контакт 031- 32- 
Через контакт Ои-15 срабатывает реле Д  по цепи:

6 . Плюс контакт Ou-is, обмотка реле Д  (1000),  головной 
контакт /Сз_4, контакты мвг-и  параллельно д^и-ъъ. обмотка реле 
Д(1000) ,  минус.

Реле Д,  замыкая контакт дз2-зз, подключает зуммерную обмотку 
реле А (110).  Зум.мзрный ток индуктируется в основных обмотках 
реле А,  и абонент слышит зуммерный сигнал (Ответ станции).

Вызывающий абонент .может приступить к набору номера.
П о д ъ е м н о е  д в и ж е н и е  д е к а д н о - ш а г о в о г о  и с к а 

т е л я .  При наборе абонентом первой цифры реле А  отпускает и 
'срабаты вает  определенное число раз в зависимости от набираемой 

цифры.
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п р и  каждом отпускании срабатывает магнит подъема по цепи:
7. Минус, обмотка М П  (60),  контакт О34-35, контакт вращ е

ния 02- 1, контакт 051- 52, обмотка сигнального реле ТС,  плюс.
В соответствии с числом импульсов щетки 1ГИ устанавливаются 

против определенной декады. При первом отпускатаии реле А сни
мается шунт с реле С, последнее срабатывает и в продолжение 
всей серии удерживает свой якорь.

Реле О — замедленное на отпускание и поэтому во время на
бора не отпускает.

При чтении схем необходимо учитывать, что у каждого декад
но-шагового искателя имеется несколько механических контактов, 
которые предназначены для выполнения определенных функций:

— головные контакты к переключаются при первом подъемном 
шаге искателя;

— контакты в вращения переключаются при первом шаге вра
щения;

— контакт ви замыкается при отсутствии свободных выходов;
— механический контакт мв  замыкается при срабатывании 

электромагнита вращения МВ.  >
При первом шаге головной контакт к\-г, размыкается и сигнал 

ответа станции прекращается.
В р а щ а т е л ь н о е  д в и ж е н и е  д е к а д н о - ш а г о в о г о  и с 

к а т е л я .  После окончания первой серии импульсов набора реле 
С шунтируется на длительное время и отпускает свой якорь с з а 
медлением (120 мс).

После отпускаиия реле С срабатывает М В  (60)  ino цепи:
8. Минус, обмотка М В  (60),  контакты Сзз_з4, ^55- 54, голов

ной контакт /С4- 5, контакты ypbz-ыи «31- 32, Д Гн ьз-2, плюс из 
схемы сигнализации через обмотку реле ТС  (1,75-1-0,25).

Щетки искателя делают первый шаг по декаде (1-й такт).  !При 
первом шаге вращения переключаются контакты вращения в и 
размыкается контакт M6i-2.

Как только разомкнется контакт м в \ -2, отпустит реле Д  (2-й 
такт).  В результате переключения контакта дъъ-ь^-ы обрывается 
цепь электромагнита М В  и вновь замыкается цепь реле Д.  Элек
тромагнит М В  отпустит якорь, а реле Д  сработает (3-й такт). П ро
цесс будет повторяться до тех пор, пока щетки 1ГИ не встанут на 
свободный выход. При отыскании свободного выхода сработает 
реле Я  по цепи:

9. Плюс, контакты О14- 15, ^51- 52, , обмотки реле П
^ 1 4 - 1 3

(1000 + 60),  щетка с, лровод с !К 'прибору П Р И  (юм. рис. 6.12), 
контакт 5 /С«2- 1, головной контакт К1- 2, обмотка реле О (350),  
резисто!^ Г1 (200),  минус.

Реле П  в 1ГИ,  сработав, своим контактом «31-32 оборвет цепи 
работы реле Д  и электромагнита МВ.  Вращение щеток прекра
щается. Контактом «51-52 блокируется занятый выход, а контак
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тами п ц -12 и /113-14 осуществляется ск'возное включение разговор- ; 
ных проводов.

' Р а б о т а  | р е л е  П  о р и  о т с у т с т в и и  с в о б о д н ы х  в ы х о 
д о в  в д е к а д е .  При отсутствии свободных выходов в декаде 
щетки 1ГИ доходят до И-го положения.

В этом положении замыкается контакт вращения бц, в резуль
тате чего срабатывает реле П  .по цепи:

10. (Плюс, контакты Ou-is^ ^51- 52, , обмотки П
дц-\з

(1000 + 60),  контакт вц,  i_2, обмотка УР (1000)  и далее из 
схемы стативной сипнализации минус через обмотку реле 
УП (20).

Щетки 1ГИ останавливаются. Д л я  того чтобы реле П  успело 
сработать в 11-м положении, контактом вц,  5_в замьжается цепь 
замедления хода искателя.

11. Плюс, контакт 014- 15, резистор Д (8 00 ) ,  контакты 611, 5- 6, 
Mia-ii, С34- 33. обмотка M B  (60),  минус.

По этой цепи электромагнит M B  получает ослаблениый тотс. 
Контакт вращения вц,  3-4 включает ток зуммера занятости в об
мотку А(100) .  Зуммер.ный сигнал индуктируется в основных об
мотках и передается в линию вызывающего абонента, который, 
услышав сигнал занятости, кладет на рычаг аппарата микротеле- 
фон'ную трубку.

О т б о й  П' ри II е 3 а к о н ч е н н о м с о е д и н е ‘н и и, о т б о й  
п р и  з а н я т и и  1ГИ. При занятии 1ГИ срабатывает реле А (НО),  
а затем реле О. Через контакт О14-15 срабатывает реле Д, послед
нее обрывает цепь работы реле А (ПО).  Реле А отпускает свой 
якорь, есл'и абонент полож'ил микротелефонную трубку. Контактом 
^32-33 снимается шунт с реле С (60),  последнее срабатывает. Ч е
рез спокойный контакт «51-52 срабатывает М П  (60),  и щетки иска
теля поднимутся на первую декаду. M B  (60) 'не работает из-за 
разрыва цепи в контакте Сзз— 34- Как только реле О отпустит, ср а 
ботает реле М , которое cbohim контактом оборвет цепь 
реле С.

Через контакт Сзз_з4 создается цепь работы M B  (60).  Электро
магнит M B (60)  сработав, передв'инет щетки на первый контакт. 
Контактом м в {-2 разомкнется цепь реле Д,  ® .результате чего ре
ле Д  отпустит свой яко'рь. п р и  переключении контакта ды-ъ^-ьь об
рывается цепь M B  (60) и восстанавливается цепь реле Д,  которое 
вновь срабатывает, а за ним срабатывает и электромагнит MB,  
после чего щетки искателя перейдут на второй контакт декады.

М ежду электромагнитом M B  и реле Д  создается трехтактная 
пульс-пара (описана при рассмотрении .вращательного движения 
декадно-шагового искателя). Щетки искателя, дойдя до 12-го по
ложения, падают вниз и лод действием пружины возвращаются в 
исходное положение. Головной контакт /С4-5 переключается, и ре
ле М  отпускает. Через контакт <̂11-12 срабатывает счетчик числа 
занятий.
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О т б о й  п о с л е  я а б ю 1р а  л ё р в о й  ц ;и ф 1ры . Бсли абонент 
отказывается от 'соединения после набора первой цифры, отпускает 
реле А,  кото-рое овоим контактом азк-^з снимает шунт с реле С, а 
контактом аз1-з2 шунтирует реле О. Реле О с  замедлением отпу
скает, а реле С, сработав, вновь отпускает.

После отпускания реле О и С отпускает реле П, последнее со
здает цепь работы реле М  (380).

12. Минус, обмотка М (380),  Гъ (400),  контакты Oi2- ib  «4- 5. 
ypbz-bk, «31- 32, контакт 3— 2 ДГн\ ,  плюс из схемы сигнализа
ции через обмотку реле ТС.

Реле М  своим контактом Жз1_з2 обрывает цепь на Ш И ,  послед
ний возвращ ается в исходное положение, а через контакт мц-\<2. 
сработает счетчик числа замятий.

Реле Д  и электромагнит MB,  работая в нульс-наре, производят 
перемещение щеток до 12-го положения. В 12-м положении щетки 
падают вниз ,и под действием пружины возвращ аю т
ся (В исходное положение.

В с.хеме 1ГИ 'предусматриваются различные пере
пайки, выполняемые в зависимости от конкретных ус
ловий, при которых прибор должен ,работать, а 
именно:

1. При связи с АТС системы С-22 величина рези
стора Гб долж на быть 500 Ом. При этом контакты 
^53-54 замыкаются накоротко, а искрогасительный 
контур упраздняют.

2. При связи с  АТС системы F резистор ге, кон
такт ^53-54 и искрогасительный контур упраздняют.

3. При установке на стативе 1ПЙ  абонентсмих 
счетчиков в контакт ур  в1паивают плк>с батареи.

6.6. Вторая ступень группового 
искания ПГИ

Работа ПГИ

Приборы П Г И  на стативе размещаются так же, 
как приборы 1ГИ,  однако ширина статива меньше в 
связи с тем, что платы П Г И  имеют всего лишь три у - к о н -  
реле. Конструкция статива и размещение приборов тактное 
показаны на рис. 6.11.

__  г  И С К Э Т б Л Ь
П ри работе П Г И  осуществляются; 5 _  ,реле
1) подъемное движение щеток искател'Я под управ

лением второй серии импульсов;
2) вращательное движение щеток для  отыскания свободного 

выхода к последующей 1ступени искания;
3) посылка зуммерного сигнала Занято вызывающему абоненту 

при отсутствии свободного выхода;
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4) подключение проводов а и Ь от 1ГИ к прибору следующей 
ступени искания;

5) возвращение щеток искателя в исходное положение после 
двустороннего отбоя.

Приборы т Ц У Г И  имеют схемы, аналогичные со схемой ПГИ.

Назначение реле ПЦУГИ  (рис. 6.12) \
i

■ 3
о  — о т б о й н о е  р е л е .  Срабатывает при занятии искателя и ’ 

удерживается во время соединения.
П  — п р о б н о е  и с е р и й н о е  р е л е .  При занятии реле П  . 

срабатывает и во время подъемного движения щеток Г И  удержи-

---------------- ж , -------------------- П ---------------------------------------------

dS  а

уп счз Зумм. Занято PH 

Рис. 6.12. Схема ИЦУГИ

вает свой якорь, выполняя функции серийного реле. После оконча
ния серии импульсов реле П  отпускает якорь и создает цепь для 
вращательного движения. При отыскании свободного выхода это 
реле выполняет фуи'кции шробнопо реле. О б о  срабатывает на сво
бодном выходе, подключает провода а и Ь, прекращает движение 
щеток ГИ,  (блокирует .найденный выход от занятия его другим ГИ.  
При отсутствии .свободных выходов реле срабатывает п останавли
вает щетки искателя в П-.м положении.

И  — и м п у л ь с н о е  и д в и ж у щ е е  р е л е .  Реле Я  прини
мает импульсы очередной серии и транслирует их в подъемный 
электромагнит искателя МП.  Во’ время вращательного движения 
оно .работает в пульс-'паре с MB.
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Занятие иги
/1ГИ  со стороны 1ГИ занимается по следующей цепи:

13. Плюс по проводу с от 1ГИ, контакт блокировочной 
кнопки БКн2- 1, головной контакт /Ci_2, обмотка реле О (350),  
резистор /*1 (200),  минус.

Контактом Оц_12 включается реле П по цели:
14. Минус, резистор гъ(500),  контакты 051- 52, ве-5, об

мотки реле П {65+1000) ,  контакты «13- 14, 012- 11, плюс.
В течение всего периода занятия ПГИ  контактом оц-1з вклю

чается счетчик регистрации нагрузки PH  через резистор Гз (2000)^

Подъемное движение щеток П Г И

При наборе второй цифры номера пульсирует реле А 1ГИ и 
транслирует ■им’пуль'Сы -во ИГИ.  Трансляция 1производится одновре
менно по обоим разговорным проводам, по двум независимым 
цепям:

15. Плюс в схеме 1ГИ (см, рис. 6.9), контакт Ou_i5, пуль
сирующий шнтакт «13- 14, контакт п ц - 12, щетка а в 1ГИ, провод 
а во и г и  (см. рис. 6.12), контакт вращения Ci-2, обмотка ре
ле И (1000),  минус.

16. Минус в схеме 1ГИ (см. рис. 6.9), .резистор ге (40),  
пульсирующий контакт «54- 53, контакты cis-v,, О55- 54, nis-ii, щет
ка Ь в 1ГИ, провод Ь во ИГИ  (см. рис. 6.12), контакт враще
ния вз- 4  во ИГИ,  (реле И (1000),  плюс. ,

Реле И приходящие импульсы передает в электромагнит подъ
ема МП  через контакт /гз2-зз по цепи:

17. Плюс из схемы сигнализации статива ИГИ,  пульси
рующий контакт wsi-52, контакт /гз2-зз, обмотка электромагнита 
МП (60),  минус.

Щетки искателя ИГИ  поднимаются на требуемую декаду. При 
первом подъемном шаге переключаются контакты к. Однако реле П 
продолжает удерживать свой якорь до конца серии по цепи:

18. Плюс, контакты /С 5-4, « 5 4 -5 5 , пульсирующий контакт
«12- 11, обмотка реле П (800),  электромагнит MB (60),  минус.

Вращательное движение щеток Ц Г И

По окончании второй серии импульсов реле И отпускает якорь 
на продолжительное время, вследствие чего реле П отпускает с за
медлением. Создается цепь пульс-пары между реле И (1050) и 
электромагнитом MB (60)  по трехтактному циклу:

19. Плюс, контакты /С 5-4, « 5 4 - 5 3 , резистор Г2(300), контакты 
5—4 ДГни  «53- 54. обмотка реле И (1050),  минус.
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Реле И, срабатывая, замыкает цепь электромагнита MB:
20. Мшус, обмотка MB (60),  контакты Я31- 32, «52- 51, обмот

ка реле ГС в схеме сигнализации, плюс.
Щетки ПГИ  вращаются по (контактам выбранной декады. При 

лервом вращательном щ-аге переключаются контакты вращения ei- 2  
и вз-4  и отключают обе 1000-омные обмотки реле И от разговорных 
проводов.

Остановка щеток П Г И  на свободном
выходе

При отыскании свободного выхода срабатывает реле П по цепи: 
2 1 . Плюс, контакты Оц-12, , обмотки реле П (1000 +  65),

U 1 4 -1 3

щетка и «оитакт сегмента с, провод с последующей ступени 
искания, минус.

Контактом П31-32 выключается электромагнит MB,  вращение ще
ток прекращается. Контактом «51-52 замыкается накоротко обмотка 
реле П (1000), блокируя занятый выход. Контактами лц_12 и П13-14 
производится сквозное подключение разговорных проводов к по
следующей ступени искания. Контактом «53-54 выключается обмот
ка реле И (1050).

Отсутствие свободных выходов в декаде

В случае отсутствия свободных выходов в декаде щетки ПГИ  
провертываются до 11-го положения. В этом положении замыкается 
контакт вращения вц. В результате срабатывает реле П (800) по 
цепи;

22. Минус, обмотка MB (60),  реле П (800),  контакты О55- 5/., 
вц 5- 6, реле учета потерь УЯ, плюс.

Контактом «31-32 выключается электромагнит MB  и щетки иска
теля останавливаются в 11-м положении. Реле учета потерь вклю
чает счетчик учета потерь.

К разговорным проводам подключается зуммер Занято через 
контакты в ц 1- 2, вцз-4, конденсаторы Сз и С4. Абонент, услышав 
сигнал Занято, должен повесить микротелефонную трубку.

Отбой

ИГИ  освобождается после того, как освободится, т. е. уйдет 
с занимаемого выхода 1ГИ. При освобождении 1ГИ во ПГИ  отпус
тит реле О, Контактом Оц_12- 1з выключается реле Я, а контактами 
«53-54 и «31-32 вновь создается цепь пулъс-пары между MB (60) и 
И (1050). Щетки ПГИ  возвращаются в исходное положение. При 
прохождении щеток через 1 1 -е положение срабатывает счетчик 
числа занятий.
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в схеме IIЦУГИ предусматриваются различные перепайки, вы
полняемые в зависимости от конкретных условий, при которых при
бор должен ра1ботать:

1) при сопротивлении про1вода с соединительной линии более 
200 Ом резжтор Г\(200) в схеме за
мыкается 1н а коротко;

' 2) .при сопротивлении (провода с 
соединительной линии менее 200 Ом 
в обмотку 0 ( 1 )  В(кл10чается «земля»;

3) дополнительные гнезда ДГщ  и 
Д Г М2 уста'на1влив1аются только на при
борах 20-го места каждого статива.

4) при овязи от АТС системы С-22 
2-й конец обмотки ,реле И выпаивают 
и изолируют;

5) в том случае, когда ПГИ  рабо
тают после Р С Л  машинных АТС, про
вод 'между контактом Кг—0 ( 4 )  выключается и .п'ключается между 
К2—0 ( 3 ) .  Выключают провода: «земля» — 0\,  0^ и провод с;

0/7

i 5Кн 1

-0-0-^  Выключить 
------ Включить

~\Ш
200

Рис. 6.13. Схема перепайки 
1111УГИ лри работе Р С Л К

600

~I\J50

31 о
й 6и  г ВКн̂

г к

200
>1 HI-

Рис. 6.14. Схема перепайкп П ИУ ГИ  при работе 
Р С Л К И

6) при работе после двухпроводных РС Л К  и Р С Л К И  с тран
сляцией импульсов схема IIЦУГИ перепаивается в соответствии 
с рис. 6.13 и 6.14.

6.7. Ступень линейного искания Л И  

Работа л и

При работе Л И  осуществляются:
1) прием предпоследней и последней серии импульсов;
2) подъемное и вращателыное движение щеток ЛИ\
3) испытание линии вызываемого абонента;
4) посылка вызова абоненту и зуммера контроля посылки вы

зова вызывающему абоненту;
5) питание ^микрофона вызванного абонента;
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Puc. 6.15. Статив 
ЛИ :

1 —  кронштейн с 
сигнальными лам
пами, 2 — статив- 
ные предохраните
ли, 3 — управляю
щие комплекты, 
4 —  искатели, 5— 

предохранители, 
лампы, гнезда, i 

ключи, 6 —  сиг
нальные реле

6) посылка сигналш в 1ГИ при ответе и 
отбое вызван'ного абонента; •

7) посылка вызывающему абоненту в слу
чае занятости зуммер,ного сигнала Занято.

Все эти операции осуществляются девятью 
реле, раз1мещенными на одной плате. На од
ном статн&е вертикально установлено 20 Л И  
•и одна силнальная плата (рис. 6.15).

Назначение реле Л И  (рис. 6.16)

О — о т б о й н о е  ре ле .  Срабатывает при 
занятии Л И  и удерживается во время соеди- 
'нения.

И — и м п у л ь с н о е  реле .  Принимает 
две последние серии импульсов.

С — с е р и й н о е  реле .  Работает во вре
мя приема каждой серии импульсов.

И — про' б. ное ре ле .  Срабатывает, если 
линия вызванного абонента свободна. Под
ключает провода а, Ь.

П В — р е л е  п о с ы л к и  в ы з о в а .  Реле 
ПВ управляет П0 'сыл;кой вызов^а.

Л — а б о 11 е ,н т 1C ‘К о е п и т а ю щ е е  р е л е  
и р е л е  о т в е т а .  Реле А питает микрофон 
вызываемого абонента. Оно не срабатывает 
от переменного тока во время посылки вызо
ва вследствие замьикаиия на;коротко одной из 
его о'бмоток. Работает при ответе вызываемо
го абонента.

У — у д е р ж и в а ю щ е е  р е л е .  Это реле 
срабатывает при ответе абонента."

Д — д в и ж у щ е е  р е л е .  Работает в 
пульс-паре с электромагнитом МБ  при воз
вратном движении искателя, ограничивает 
длительность.

СД — р е л е  с в о б о д н о г о  д в и ж е -  
коммутаторной уста-новки соадает возможностьн и я. При вызове 

серийного искания.
В А — в с п о м о г а т е л ь н о е  р е л е .  Работает после срабаты

вания реле А.
Занятие Л И

При занятии Л И  срабатывает реле О по цепи:
23. Минус, резистор СД (200), реле О (350), контакты 2 —1 

БКн, /Сз-4, Оц-12, провод с к ПЦУГИ,  плюс в схеме ИЦУГИ.
Обмотки 0 (210)  II 0(3 50)  включены навстречу друг другу для 

отпускания реле О.
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Подъемное движение щеток Л И

В схеме Л И  импульсы принимаются по цепям:
24. Плюс по проводу а, контакт ^ 13- 14. обмотка реле 

И (1000), минус.
25. Минус по проводу Ь, контакт ^̂53- 54, обмотка реле 

И (1000),  плюс.
Реле И пульсирует и через контакт М 31-32 транслирует импульсы 

в электромагнит подъема МП  по цепи:
26. Плюс из схемы сигнализации статива Л И  через обмот

ку ТС, контакт W31- 32, серийное реле С (2,5), контакты сд ц - 12, 
дз -̂зз, б2-ь электромагнит МП (60),  минус.

Импульсный 1к0 нта.кт U 3 1 -3 2  защищен от обгорания искрогаси- 
тельны.м контуром. Реле С во время набора своим ко'нтактом Сз2_зз 
шунтирует свою обмотку С (120),  благодаря чему становится за
медленным на отпускание.

Щетки Л И  поднимаются на декаду, соответствующую набран
ной цифре. При первом подъемном щаге пе)реключаются контак
ты к. Контакт /Ci- 2  подготовляет цепь работы реле Д  (1100),  а кон
такт /сз_4_5 снимает шунт с .резистора О (600) и подключает плюс 
к обмотке реле О (210). По окончании серии импульсов реле И на
долго отпускает С1Вой якорь, а вслед за ни/м с замедлением отпус
кает свой якорь 'И «реле С, через контакты которого включается |реле 
Д  (1100) по цс1пи;

27. Минус, обмотка >реле Д  (1100), контакты в4-з, Сз1_з2, 
053-52, K2-U плюс.

Реле Д  срабатывает и контактом ^33- 34-35 переключает цепь 
трансляции .импульсов с магнита подъема МП  на магнит враще
ния MB.

Вращательное движение щеток Л И

При наборе последней цифры реле И снова пульсирует от им
пульсов, поступающих от 1ГИ.

Импульсы транслируются в магнит вращения MB по цепи:
28. Плюс, обмотка реле ТС, контакт «31- 32, обмотка реле 

С (2,5), контакты с д ц - 12, (̂ 34- 35, ^зз-з4, электромагнит MB (60).  
минус.

Л И  совершает вращательное движение и устанавливает щетки 
на линии вызываемого абонента.

При первом вращательном шаге переключаются контакты вра
щения в; контакт ei_2 выключает электромагнит МП\  контакт вз-4  
размыкает цепь 27. Однако реле Д  удерживает якорь, получая ток 
по цепи:

29. Минус, обмотка реле Д  (1100),  контакты уз -̂зз, ^̂53- 52, 
di i -i2, 0 3 4 -3 3 , плюс.
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По окончании серии импульсов отпускает реле И я за ним с 
замедлением отпускает реле С, которое своим контактом сц_12 под
готовляет цепь посылки вызова. Контакт С51-52 подготовляет цепь 
пробы.

Проба свободной линии

Серийное реле С лосле окончания серии импульсов отпускает и 
своим контактом С52-53 обрывает цепь работы реле Д  (1100), 'по
следнее с замедлением отпускает. Образуется цепь пробы абонент
ской линии:

30. Плюс, контакты О33- 34, di2-u ,  С52- 51, обмотки реле П 
(1000 +  60), провод с, провод с к Ш И  вызываемого абонента 
(ом. рис. 6.7), обмотка Р Р  (200),  нулевое положение щетки с
1ПИ, P P ( W )  обмотка РР (800),  нулевое положе-

с ч ( Ю О )  ^  ^
ние щетки d ПИ, минус.

Если абонентская линия свободна, срабатывает пробное реле 
(см. рис. 6.16). Контактами /гц-12, ^ig-u производится сквозное 
включение разговорных проводов, контакт Пзз_з4_з5 выключает элек
тромагнит MB  из 'импульсной цепи .и включает реле посылки вы
зова по цепи:

31. Минус, обмотка MB (60),  контакты П34- 35, Узг-зи обмот
ка ПВ (500), контакт (?54- 5з, обмотка реле Д  (100),  плюс.

Магнит вращения в этой цепи пе работает.

Посылка вызова абоненту

Вызов осуществляется переменным током частотой 25 Гц.
Реле ПВ, сработав, замыкает цепь посылки вызова:

32. Источник вызывного тока, контакты пвъъ-ьг, Сц-\ь об
мотка реле А (500),  контакт пц—12, контакт и щетка а ЛИ,  
аппарат абонента, обратно по проводу Ь, контакт и щетка 
Ь ЛИ,  контакты /114- 13, ваъг-ьь плюс.

33. Зуммер 2 (Контроль), контакты «613- 12, в5-в, реле 
И (450),  плюс.

Зуммерный сигнал индуктируется в ЮОО-ом'ных обмотках реле 
/ /  и поступает в линию вызывающего абонента. Контактом пвз1-32 
шунтируется обмотка реле Д  (100),  реле Д  с замедлением отпу
скает и контактом ^53-54 размыкает цепь 31, вследствие чего отпу
скает также реле ПВ. Первая посылка продолжается в течение 
335 мс (время отшускания реле Д+время отпускания реле ПВ).

Через контакт ^51-52 на реле ПВ: от. сигнальной машины посту
пает Прерывистый плюс:
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34. Прерывистый плюс, резистор Гг (2000),  1к0 нтакт 652- 51, 
обмотка реле ПВ (500),  контакты ^̂31- 32, /̂ 35- 34, электромагнит 
MB (60),  минус.

Работая в цепи 34. реле ПВ периодически возобновляет посыл
ку вызова. Длительность периодической посылки вызывного тока 
равна 1 с, а длительность паузы — 4 с.

Ответ абонента и разговор

При снятии вызываемым абонентом трубки создается цепь сра
батывания реле ответа Л. Вслед за срабатыванием реле ответа сра
батывает реле ВЛ. Последнее снимает шунт со второй обмотки 
реле А. Контактами в а и - 15, eusi-sz подключаются разговорные про
вода.

Во время .разговора в приборах шнуровой пары работают сле
дующие реле:

в 1ГИ:
питающее — А, отбойное — О, пробное — П; 

во ПГИ:
отбойное — 0,  пробное — П;

в ЛИ:
питающее — А, отбойное — О, пробное — П; реле В А,
О и У.

Отбой

После того как вызванный абонент положит микротелефонную 
трубку, линия его освобождается и он вновь может вызвать стан
цию. Если отбой дает вызывающий абонент, то его линия не осво
бождается и он 1не может в'новь вызвать ста:нцию. Если после окон
чания разговора один из абонентов задерживает отбой, то на стан
ции загорается оптический сигнал, показывающий безотбойность 
приборов, а абоненту посылается зуммерный сигнал Занято.

Отбой со стороны вызывающего абонента

Как только вызывающий абонент после состоявшегося разго
вора положит .микротелефонную трубку на рычаг аппарата, отпу
стит якорь реле А в 1ГИ (см. рис. 6.9). При отпускании реле А 
шунтируется реле О и срабатывает реле М (65),  которое будет 
удерживать якорь по цепи:

35. Минус, электромагнит МП (60),  контакт 034- 33, обмотка 
реле С (900), контакты С55- 54, пц- ц, щетка а и контакт ламели 
а в 1ГИ, во II ГИ  (рис. 6.12) контакт Пи_12, щетка и контакт 
ламели А во ИГИ,  в Л И  (рис. 6.16), контакты eazi-гз, Уъъ-ък, 
обмотка И (1000),  плюс.
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Реле С будет удерживать свой якорь до тех пор, пока вызван
ный абонент не даст отбоя. Прибор 1ГИ не уходит в отбой, так как 
реле П не будет шунтировано. В цепи 35 срабатывает реле И в ЛИ,  
которое своим ко>нтакгом Мзз-з4 подключит зуммер Занято к обмот
ке И (450). Зуммерный ток индуктируется в основных обмотках 
реле И, и вызванный абонент услышит сигнал Занято. Одновремен
но включается лампа абонентской сигнализации в ЛИ.

Как только вызванный абонент положит микротелефонную труб
ку, реле А в Л И  отпустит свой якорь. В контакте «51-52 обрывается 
цепь работы реле ВА, которое своим контактом в а ц -ц  шунтирует 
реле П . последнее отпускает и своим контактом «54-53 обрывает цепь 
разделительного реле. Линия вызванного абонента освобождается.

Из прибора Л И  подается минус через обмотку реле И и контакг 
eai3-i4 на провод Ь в 1 Г И , где срабатывает реле учета разговоров 
по цепи:

36. Минус по проводу Ь из ЛИ,  1к0нтакт и щетка Ь 1ГИ, 
контакты /114-13, 054-53, реле УР (600), плюс.

37. Плюс, обмотка УР (600), контакты 0 5 3 -5 4 , «13-14, урз\-з2. 
обмотка электромагнита MB (60), минус.

Контактами урь\-ъ2 и сц-12 шунтируется реле П, которое с за 
медлением отпускает. Через контакт урп-12  поступает ток большей 
величины в провод с Ш И .  Счетчик числа занятий срабатывает. 
После отпускания реле П выключается реле УР. Контактом ур\\-\г  
разом'кнется цепь подачи плюса в 1 П И . Однако ток по проводу с 
будет поступать через контакт л /3 1 -3 2 . Через контакт урьз-'л создает
ся цепь срабатывания реле М  по цепи:

38. Минус, обмотка реле М (380),  резистор Гъ (400), кон
такты 012-11, /С4-5, УРьз-ыи «31-32, контакт 3 —2 Д Г н и  обмотка 
ТС, плюс.

Реле М срабатывает и своим контактом 7̂ 31-32 обрывает провод 
с к ШИ,  и последний освобождается. Контактом «31-32 включаются 
реле Д  и магнит MB по цепи 8. 1ГИ возвращается в исходное по
ложение. При уходе 1ГИ в исходное положение нарушается цепь 
реле О во ИГИ  и оно отпускает, так как обмотки О (350) и О (400) 
включены навстречу друг другу. Реле О, отпустив якорь, размы
кает цепь блокировки реле И во ПГИ.  Одновременно с реле И во 
ИГИ  лишается тока отбойное реле О в Л И  (см. рис. 6 .16). Кон
тактом 051-52 создается цепь работы реле СД:

39. Минус, обмотка СД (2000), контакты 051-52, ■'Ci-2, плюс.
Реле СД  сработает и замкнет свой контакт с^з1-з2, через кото

рый срабатывает электромагнит MB:
40. Минус, обмотка MB (60),  контакты «з4-зз, 3̂1-32, с5з2-зь 

реле ТС, плюс.
Через контакт мв1-2 создается цепь работы реле Д.

41. Минус реле Д  (1100), контакт мв1- 2, плюс.
61



Реле Д  и электромагнит M B  работают в пульс-паре.
Щетки Л И  вращаются и после 11-го положения падают и воз

вращаются в исходное положение.

Отбой со стороны вызванного абонента

Если вызванный абонент первым положит свою микротелефон- 
пую трубку на рычаг аппарата, отпустит реле А, вслед за ним в 
Л И  с замедлением отпустит реле В А. Реле В А своим контактом 
вац -12 шунтирует реле П. Реле П отпускает, отпускает и реле PP.  
Линия вызванного абонента освобождается, однако прибор Л И  
останется на линии вызванного абонента до получения отбоя со 
стороны вызывающего абонента.

Контактом ваз1_з2_зз от провода а отключится плюс, который по
давался в сторону 1ГИ, а через контакт eais-u «а провод Ь в сто
рону Г И подключится минус по цепи;

42. Минус, обмотка И (1000),  контакты у ц - 15, sais-u, про
вод Ь, далее через контакты ПГИ  в 1ГИ, щетка Ь 1ГИ (см. 
рис. 6.9), контакты /114- 13, О54- 55, ^14-13, обмотка реле СБ (1000),  
плюс.

Реле СБ в 1ГИ и реле И в Л//срабатывают. Контактом ызз-34  
создается цепь (см. рис. 6.16):

43. Плюс, обмотка реле И (450), контакты вб-е, tieiz-n,

-S2, зуммер Занято.
” 31— 32

Зуммерный ток индуктируется в основных обмотках реле И и 
поступает через схемы групповых искателей в аппарат вызываю
щего абонента.

Контактами реле СБ в 1ГИ (ом. рис. 6.9) создается цепь заго
рания абонентского сигнала:

44. Плюс, контакт сбц_12, fs(lOOO)  ̂ схемы
лампа ЛС

сигнализации 1ГИ.
Вызывающий абонент, услыщав сигнал Занято, кладет микро- 

телефонную трубку. Реле А в 1ГИ, а за ним реле О и С отпускают. 
В момент отпускания реле О срабатывают реле УР. Абонентский 
счетчик получает счетный импульс тока.

Контактом уры-ьг шунтируется реле П, последнее отпускает свой 
якорь и освобождает последующие приборы.

6.8. Сигнализация
Назначение

Для осуществления контроля за правильньим действием прибо
ров на АТС предусмотрена сигнализация. При помощи соответст
вующих оптических и акустических сигналов обслуживающим пер
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соналом определ1яется место и характер повреждения. iC этой це
лью на стативах устанавливают лампы разных цветов и реле, че
рез контакты которых замыкаются цепи на ту или иную лампу в 
зависимости от характера повреждения. В схеме сигнализации пре
дусмотрено также включение звонка при загора'нии любой из ламп, 
перечисленных ниже.

Синяя лампа на стативе загорается лри перегорании стативного 
предохранителя, т, е. тогда, когда на половину приборов, установ
ленных на стативе, не подается питание батареи. Белая лампа за
горается при перегора'нии индивидуального предохранителя.

Красная лампа загорается при задерж:ке движения щеток иска- 
тел'я. Желтая лампа загорается при отсутствии свободных выходов 
к последующей ступени искания. Зеленая лампа загорается при без- 
отбойности со стороны абонента. Синюю, белую и красную лампы 
устанавливают на всех стативах.

На стативах ЛИ, 1ГИ, кроме этих ламп, дополнительно уста
навливают зеленую лампу. На стативах 1ПИ — дополнительно жел
тую лампу. На стативах 1ГИ w ЛИ,  кроме общих стативных ламп, 
для каждого прибора устанавливают индивидуальную лампу ЛС. 
Эта лампа загорается ярким белым светом при безотбойности при
бора и нажатии стативной кнопки АС.

На всех стативах, кроме 1ПИ, у каждого прибора устанавли
вают лампу Б Л  (блокировка искателя). Она загорается белым све
том в том случае, если в испытательное гнездо искателя вставлен 
штепсель.

Перегорание стативного предохранителя

При перегорании стативного предохранителя на 6А снимается 
шунт с сигнального реле ПС (рис. 6.17), которое срабатывает и

ПС

/}С

К индивид, пре- Оокр.приоо(т

ПС

ПС ПС

}W

X
зг 

ПСгnCi
Нрядодой и л и  oenu,U' 

м  онной си гн ал и зац и и

Рис. 6.17. Сигнализация перегорания ста
тивного предохранителя
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блокируется своим контактом Агсзз-з4- Контактом /гсц_.12 замыкается 
цепь синей лампы статива. Другим его контактом замыкается цепь 
реле ПС  рядовой сигнализации.

Перегорание индивидуального 
предохранителя

П'ри перегорании индивидуального предохранителя прибора на
0,75Л через механический контакт п замыкается цепь сигналь
ного реле ПП  (рис. 6.18).

]пп 

\ ] о м

-X-

НряШоа или секци
онной. сигнализации.

Рис. 6.18. Сигнализация перего
рания индивидуального предо

хранителя прибора

Контактом /шц_12 замыкается цепь белой лампы статива. Кон
тактом ntisi-32 замыкается цепь на реле рядовой сигнализации, через 
контакты которого загорается лампа на ряде, затем на общестан- 
цион'ном повторителе. Сигнализация перегорания стативного и ин
дивидуального предохранителей включается немедленно с появле
нием повреждения.

Техническая сигнализация

Если электромагнит искателя находится под током свыше 10—
2 0  с, то загорается красная лампа на стативе, а также красные 
лампы на ряде и повторителе сигналов.

На рис. 6.19 показан принцип устройства технической сигнали
зации. Реле ТС с обмотками (1,3-{-0,3) срабатывает последователь
но с обмоткой электромагнита искателя и удерживает через обмот
ку ГС (0,3).  Реле ТС, сработав, подготовляет контактом ТС51-52 цепь 
работы реле НТ  от контакта десятисекундного прерывателя сиг
нально-вызывной машины, который замыкается на 1 с через каж
дые 9 с. Реле НТ, сработав, блокируется по цепи:

45. Минус, обмотка НТ (2000),  контакты TCiz-n,
1<'Т31-32, плюс.

Примерно через 10 с замкнется контакт с прерывателя, отчего 
сработает реле КТ  по цепи:
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46. Минус, обмотка КТ (2000),  контакт «Твз-вь плюс от 
сигнально-вызывного прерывателя.
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Реле КТ  блокируется через свою вторую обмотку. Цепи удер
жания реле КТ  и НТ  становятся независимыми от прерывателя ма
шины. Реле КТ  своим контактом ктц-12 включает цепь красной лам
пы статива. Кроме того, замыкаются цепи красных ламп ряда и 
повторителя. Одновременно срабатывает звонковое реле, которое 
включает прерывистый звонок.

Абонентская сигнализация

Если один из абонентов после состоявшегося соединения не по
ложит микротелефанную трубку на рычаг аппарата, то иа станции 
появится сигнал.

Если отбой не дал вызванный абонент, то сигнал появится на 
стативе ЛИ,  если отбой ие дал вызывающий абонент, то сигнал 
появится на стативе 1ГИ.

На стативе 1ГИ сигнальная лампа АС  загорается также, если 
абонент, сняв микротелефонную трубку и получив зуммерный сиг
нал Ответ станции, продолжительное время не набирает номера.

Во всех этих случаях абонентский сигнал на АТС появляется че
рез 1—2 мин.

Принцип работы сигнальных реле 1ГИ и Л И  показан на рис. 6.20. 
При безотбойности приборов в цепи последовательно с лампой АС  
срабатывает реле А С  (2000),  которое контактом acsi-aa подготов
ляет цепь работы реле Н; последнее, получая минусовый импульс 
от одноминутного прерывателя сигнально-вызывной машины, сра
батывает и через контакт кц-12 блокируется на вторую обмотау. 
Контактом «51-52 подготовляется цепь работы К. Через одну мину^ 
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из сигнально-вызывной машины поступает плюсовый импульс, от 1 
которого срабатывает реле К  и блокируется на свою вторую обмот- ' 
ку.«Через контакт /сц-12 включается зеленая лампа статива и реле ' 
АС  .рядовой общей сигнализации. Реле АС,  срабатывая, включает 
лампу «а ряде и на повторителе сигналов.
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Рассмотренные функциональные схемы сигнализации относятся 
к АТС-47. Функциональные схемы сигнализации АТС-54 построены 
по такому ж е принципу лишь с незначительными изменениями. •



Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я  

АТС-54 ■
ДЕКАДНО-ШАГОВОЙ СИСТЕМЫ

7.1. Техническая характеристика

Декадно-шаговая АТС-54 является модернизированной АТС-47 
с улучшенными схемными и конструктивными решениями. АТС-47 
не предусматривала, например, автоматизации междугородной свя
зи, автоматизации проверок приборов АТС и имела ряд других де
фектов. Техническая характеристика АТС-54 существенно отличает
ся от характеристики АТС-47.

В автоматических телефонных станциях декадно-шаговой систе
мы выпуска 1954 г. (АТС-54) в качестве основных меха'низмов при
меняются декадно-шаговые искатели типа ДШИ-М, шаговые вра
щательные искатели типа ШИ-17, телефонные реле с плоскими сер
дечниками типа РПН.

Сравнительные данные АТС-54 и АТС-47 приведены в табл. 7.1, 
из которой видно, что оборудование АТС-54 по срав1нению с обору
дованием АТС-47 позволяет включать более длинные абонентские 
линии, а также связывать друг с другом АТС, находящиеся на боль
шем расстоянии друг от друга.

В системе АТС-54 в схеме основ’ного шнура так же, как и в 
АТС-47, в качестве основных приборов применяются ПИ, 1ГИ, 
IIЦУГИ и ЛИ.  Прием всех серий абонентских импульсов осуще
ствляется 1ГИ. Первая серия импульсов управляет подъемным дви
жением самого 1ГИ, а остальные серии транслируются к последую
щим ступеням искания. Это является основным отличием схемы 1ГИ 
от схем приборов других ступеней искания.

Кроме приборов, входящих в основ'ной шнур, в этой системе 
применяются следующие виды приборов:

— групповой искатель телефонов-автоматов (1ГИТ).  Этот вид 
приборов устанавливают вместо обычного 1ГИ на сотенных груп
пах ПИ,  где вместо абонентов включены телефоны-автоматы (так
софоны) или соединительные линии от коммутаторных установок|

— приборы для междугородной связи 1ГИМ, ПЦУГИМ  и ЛИМ,  
Эти приборы устанавливают для полноавтоматической входящей 
связи АТС от междугородной телефонной станции к абонекту;-

— РСЛ для связи со специальными службами.
АТС-54 имеет следующие особенности:
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Т а б л и ц а 7.1 '

I

Характеристика А Т С -54 АТС-47

Сопротивление абонентского шлейфа без 
аппарата, Ом

Сопротивление абонентского шлейфа с 
аппаратом, Ом

Сопротивление изоляции между прово
дами или одним проводом и землей, кОм

Емкость между проводами абонентской 
линии, мкФ

Сопротивление каждого разговорного 
провода соединительной линии между 1ГИ  
и Л И  или ГИТ  и Л И ,  Ом

Сопротивление изоляции между провода
ми соединительной линии, кОм

Емкость между проводами соединитель
ной линии, л1КФ

Разность прт-’"и!1алув земель на райони
рованных ГТ Р

— для п;>о»ода с

— разюворных проводов

Импульсный коэффициент номеронаби
рателя

Скорость посылки импульсов в секунду

Переходное затухание токов с одной 
разговорной цепи на другую в пределах 
АТС до 10 000 номеров

до 1500 

до 1800 

не менее 20 

до 0 ,5

до 2000 

не менее 50 

до 1,6

± 6
± 8

1,3— 1,9 

7 - 1 3

не менее 78,2 дБ  
при /= 1 0 0 0  Гц

до 1000 

до 1300 

не менее 20 

до 0 ,5

до 1500 

не менее 50 

до 1,3

± 6

1,3— 1,9 

9 — 11

не менее 78,2 ”дБ 
при /= 8 0 0  Гц

1. В отличие от АТС-47, где все приборы, участвовавшие в со
единении, освобождаются лишь при отбое со стороны обоих або
нентов, в системе ATG-54 приборы шнуровой пары (кроме ПИ w 
ГИ)  освобождаются после отбоя со стороны вызываемого абонен
та. Такая система позволяет более эффективно использовать при
боры шнуровой пары, что особенно важно в часы наибольшей на
грузки.

2. Система предусматривает, кроме заказной и полуавтомати
ческой междугородной связи, осуществление полной автоматической 
междугородной связи.

3. Система дает возможность проверять приборы всех ГИ w Л И  
автоматически, что повышает производительность труда и улуч
шает -качество проверок.

4. В схеме ГИ и Л И  предусмотрен учет числа занятий приборов 
я состоявшихся разговоров, а также учет потерь раздельно по де
кадам.
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5. Механизмы приборов, применяемые в АТС-54, конструктив
но отличаются от механизмов, применяемых в АТС-47.

7.2. Конструктивные и схемные 
особенности приборов, 
применяемых в АТС-54

Шаговый искатель П И

На ступени предварительного искания ПИ устанавливают иска
тель типа ШИ-17 на 15 рабочих положений. Искатель имеет пять 
контактных щеток и пять контактных ламелей. Установка дополни
тельной щетки и ламели необходима для предоставления возмож
ности пользования автоматической междугородной телефонной 
связью.

В качестве оберточного материала для катушки электромагни
та ШИ-17 применяют огнеупорную ткань из стеклянного волокна. 
Это предохраняет электромагнит от воспламенения при длитель
ном нахождении его под током в случае электрической или меха
нической неисправности.

Важным усовершенствованием схемы ПИ  является новая схема 
пробы на занятость, которая предусматривает пробу с плюса на 
минус батареи. Благодаря этому обеспечиваются контроль исправ
ности предохранителя 1ГИ и защита пробной цепи от случайног» 
заземления провода с в многократном поле ПИ. Схема ПИ  преду
сматривает возможность раздельного учета входящих и исходящих 
вызовов данного абонента.

Декадно-шаговый искатель тяяа ДШИ-М

На ступенях ГИ  и Л И  применяется искатель типа ДШИ-М, ко
торый по сравнению с искателем Д Ш И  АТС-47 имеет ряд конструк
тивных и схемных усоверп1енствований:

— применены бронзовые посеребренные и;етки ротора для уве
личения срока службы контактного поля;

— устранено «расклепывание» последнего зуба храпового ба
рабана. Применено хромирование барабана для повышения срока 
его службы;

— изменен способ крепления Гибкого шнура ротора;
— изменена конструкция штифта переключения контактов 

(устранена шплинт-шайба);
— упрощен механизм Д Ш И  для групповых искателей путем 

изъятия трехплечного рычага, контактных групп вращения и про
вертывания;

— применено 110-контактное поле;
— применены термоограничители, не допускающие нагрева 

электромагнитов искателей выше заданной температуры.
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7.3. Процесс установления 
соединения

На рис. 7.1 приведена структурная схема связи при четырех
значной нумерации.

При снятии абонентом микротелефонной трубки приходит в 
свободное вращательное движение его ПИ для отыскания свобод
ного выхода (линии) к 1ГИ. Как только выход будет найден, або
нент получит из !ГИ зуммерный сигнал Ответ станции. После по- 

~  лучения ответа станции або-
Аб. Г7. Ш  ца'бирает последо-ва-

4 = ^  у\  Л  Л  Л  тельно четыре цифры тре-
1__ J) J) — I буемого номера. Импульсы

первой серии управляют 
Рис. 7.1. Структурная схема связи при движением 1ГИ, который 

четырехзначной нумерации выбирает направление к
требуемюй тысяче номеров. 

В 'интервале между первой и второй сериями .импульсов 1ГИ со
вершает вращательное движение. При вращательном движении 
щетки искателя, последовательно передв'игая'сь с ко'нтакта на кон
такт, отыскивают свободный выход ко ПГИ.  Если свободных вы
ходов нет, щетки 1ГИ дойдут до 11-го положения и остановятся. 
После того 1ка'к очетч,ик учета потерь сработает, 1ГИ возвратится 
в исходное положение. Абоненту будет посылаться сигнал Занято 
до тех пор, пока он пе положит трубку.

Импульсы второй, третьей и четвертой серий при наборе но
мера воспринимаются 1ГИ и через его контакты передаются к 
последуюи;им ступеням искания. От импульсов второй серии дви
жется ПГИ,  который устанавливает свои щетки на декаде требуе
мой сотни ЛИ; ПГИ,  совершая вращательное движение, выбирает 
свободный выход к ЛИ.  При отсутствии свободных выходов от 
ГИ к Л И  искатель доходит до 11-го положения, в котором сраба
тывает счетчик учета потерь, 'И абоненту будет посылаться сигнал 
Занято. Искатель в этом случае не возвращается в исходное поло
жение до тех пор, пока вызывающий абонент не положит микроте- 
лефонную трубку на рычаг аппарата.

Импульсы третьей серии управляют подъемным движением ЛИ,  
а импульсы четвертой серии — .вращательньгм дв1иже1Н!ием ЛИ.  Ес
ли Л'и1н‘ия вызываемого абонента занята, вызьгвающему абонен
ту будет посылаться зуммерпый юигнал Занято. После того как або
нент положит микротелефонную трубку, все приборы, участвовав
шие в соединении, последовательно возвратятся в исходное поло
жение.

Если линия к аппарату вызываемого абонента окажется сво
бодной, ему будет посылаться вызывной ток. Одновременно с по
сылкой вызова вызывающему абоненту посылается контрольный 
зуммерный сигнал. Периодические посылки вызова продолжаются 
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до тех лор, пока 'выаваиный абонент ие ^снимет (микротелефонную 
трубку для ответа или пока вызывающий абонент, не дождавшись 
ответа, не повесит микротелефон. Как только вызываемый абонент 
снимет микротелефонную трубку, посылка вызова прекратится и 
между аппаратами абонентов устанавливается сквозная разговор
ная цепь. Микрофон вызывающего абонента питается из схемы 
1ГИ, а вызванного абонента — из схемы ЛИ.  Как только по окон
чании разговора вызванный абонент положит микротелефонную 
трубку, он может вновь вызывать станцию и быть вызванным. Все 
приборы, кроме ПИ  и 1ГИ, при этом освобождаются (односторон
ний отбой). Вызывающий же абонент не может освободиться одно
сторонне.

После, отбоя вызывающего и вызванного абонента освобожда
ются приборы на АТС: ПИ, 1ГИ, ИГИ  и ЛИ.

7.4. Принцип действия 
предыскателя ПИ

Назначение реле

На рис. 7.2 показан общий вид ПИ, на рис. 7.3 приведена его 
функциональная схема вместе с пульс-реле.

Абонентский комплект на АТС состоит из вращательного иска
теля (ШИ-17) и двух реле — линейного Л Р  и разделительного 
PP.  Линейное реле Л Р  срабатывает 
лри снятии микротелефон ной труб
ки вызывающим абонентом: осуще
ствляет пуск искателя ШИ. Проб
ное и разделительное реле РР  сра
батывает при пробе свободного вы
хода, разрывает цепь вращения 
электромагнита ПИ\  работает так
же при оста'новке .искателя в 16-м 
положении.

Лулыс-реле создает пульсирую
щий ток (плюс) и посылает его в 
электромагнит предыскателя. Ком
плект пульс-реле содержит Два ре
ле; четыре 'комплекта пульс-реле 
обслуживают 100 абонентских ли
ний.

Исходящее сообщение

При снятии абонентом микроте
лефон ной трубки создается цепь 
вызова:

Рис. 7.2. Общий вид ПИ
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в тле ЛЯ-Ш

1Гл.пр. Нпульс-/еле Цансформа- 
тор Щ(Щ)

f t Рис. 7.3. Функциональная схема 
ПИ  с  пульс-реле

I. Плюс, обмотка шгнального трз'нсформатора Тр, 18-я 
ламель ряда d, обмотка реле Л Р  (750),  контакт рры-ы,, про
вод Ь, аппа-рат абонеита, 'провод а, контакт ppik-\z, 'резжтор 
Л Р  (1000),  минус.

П|ри МаКОИМаЛЬБОМ 'ООП1рОТИВЛ€1Н!И'И лилии и обмоток и М'ИИ'И- 
мальном напряжении в цепи JJP пройдет ток, который можно оп
ределить по формуле:

J _  ________ м̂ин________

где ^р=750 Ом, Л Р  — величина сопротивления дополнительного 
резистора к реле ЛР,  Rn — сопротивление абонентской линии, 

— сопротивление аппарата абонента.
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Приборы системы АТС-54 нормально работают при следующих 
условиях: напряжение аккумуляторной батареи — 58—64 В, сопро
тивление абонентского шлейфа — 1500 Ом, сопротивление изоля
ции абонентской линии Я и з > 2 0  ООО Ом, сопротивление аппарата — 
300 Ом. Подставляя в формулу значение всех перечисленных вели
чин, получим:

и  =  ---------------------- -----------------------------15,8 мА.
(750 +  7 5 )4 -  1500 +  3 0 0 + ( 1 0 0 0 - f  50)

Ток срабатывания линейного реле Л Р  по паспорту: /сраб =  
=  12,7 мА. Следовательно, линейное реле срабатывает, запас на
дежности по току срабатывания для него составит:

с _ _  15,8_, dA5 . с р . б - у ^ - : ^ - 1 . 2 4 .

Ток утечки определяется по формуле:
J _  ^макс _  _____________ 64______________ =  2 9  мА

R p + r  +  Ryr  (750 — 7 5 ) +  20 0 0 0 + ( 1 0 0 0 - 5 0 )

Ток отпускания по паспорту — 2,88 мА. Запас надежности по 
току отпускания будет:

с _ о̂пт _2,88
/ „  "  2.9 •

Реле ЛР,  сработав, блокируется через свой контакт л р ц - 12, а 
через контакт л/713-14 включает электромагнит искателя ЭВ  по 
цепи:

2. Плюс, пульс-реле, предохранитель При  (1,5 А), кон
такты PP31- 3Z, Apu-is, обмотка ЭВ (60), минус.

В этой цепи срабатывает реле I, электромагнит ЭВ не сраба
тывает, так как получает недостаточный ток (первый такт). 
Через контакт / 1-2 замыкается цепь работы реле II. Реле II 
срабатывает и замыкает накоротко обмотку реле /  (второй такт). 
При этом ток в цепи усиливается и электромагнит ЭВ,  срабатывая, 
перемещает свои щетки. Реле /, будучи шунтировано, отпускает 
свой якорь и размыкает цепь на реле II (третий такт). Реле //, 
отпуская, размыкает шунт на реле / (четвертый такт). Так как в 
цепь ЭВ  вводится обмотка 1500 Ом, то электромагнит отпускает 
свой якорь. Снова срабатывает реле I, начиная этим следующий 
цикл работы пульс-реле.

В результате щетки ПИ  перемещаются по контактному полю. 
При каждом срабатывании электромагнита ЭВ замыкается контакт 
вращения мв\-г, который шунтирует контакты лрх -̂Ио ррз1-з2 и кон
такт щетка-ламель. Благодаря этому длительность импульса не за
висит от момента переключения указанных контактов, а опреде
ляется только действием пульс-реле. Этим исключается возмож
ность остановки искателя в «дробном» положении. После первого 
шага цепь 2 замыкается непосредственно через щетку и сегмент.
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Занятже свободного выхода

Щетки ПИ,  перемещаясь с контакта на контакт, проверяют со- 
состояние выходов к 1ГИ. В случае свободного выхода срабатывает 
пробно-разделительное реле РР  по цепи:

3. Минус, r i(40),  узк-зз, реле А (210), Сьг-ы. f̂ 2- i  c6i3-i2r 
дък-ьз. резистор СА (150),  контакты 1—2 БКн, ва\2- п  (см. схе
му рис. 7.5), провод с, контакт ламели и щетка с ПИ  (рис. 
7.3), обмотки реле РР (45-{-1000), контакт лр54- 5з, плюс.

Контакт р/731-32 обрывает цепь работы электромагнита ЭВ,  
и искатель останавливается. Контактами рр\ -̂^ъ. рры-ъъ провода а и 
Ь абонентской линии через щетки а w Ь подключаются к проводам 
а и 6 1ГИ. Реле Л Р  отпускает. Через контакт ррц-12 реле РР  удер
живает, блокируя занятый выход от подключения со стороны дру-' 
гих ПИ.

Контактом р/732-33 создается цепь работы счетчика исходящих 
вызовов Счи а через контакт рры-ъг создается цепь работы общего 
счетчика Сч .̂ Для определения входящих вызовов необходимо из 
показаний счетчика Счч вычесть показания счетчика Сч\.

Случай занятости всех выходов к 1ГИ

В случае занятости всех выходов щетки искателя дойдут до 
16-го положения и остановятся, так как в '16-м положении срабо
тает реле РР  и оборвет цепь электромагнита вращения. Реле РР  и 
реле З Р  сигнальной платы сработают по цепи:

4. Плюс, контакт лрьз-ы, обмотки реле РР (1000 +  45)  
щетка с и  16-й контакт ламели, контакт резистор 
Гг (500), минус батареи из схемы сигнальной платы через ре
ле ЗР.

Реле Л Р  будет удерживать свой якорь по цепи:
4. Минус, резистор Л Р  (1000), 16-й контакт ламели а, кон

такт р р 15-н,  шлейф абонентской линии, контакт ррък-ъъ, '16-й 
контакт ламели Ь, реле Л Р  (750),  контакт лрц_12, вторичная 
обмотка трансформатора, плюс.

Через замкнувшийся контакт реле З Р  на первичную обмотку 
зуммерного трансформатора будет подаваться сигнал Занято. Ин
дуктируясь во вторичной обмотке, зуммерный ток поступит в об
мотку Л Р  и замкнется через аппарат абонента. Л Р  отпустит овой 
якорь тогда, когда абонент повесит микротелефонную трубку. Кон
тактом лръг-ы оборвется цепь работы РР,  и искатель возвратится в- 
исходное положение.

Входящее сообщение

При входящем сообщении срабатывает реле РР,  получая плюс 
по проводу с из Л И  (Л И М )  через нулевой контакт ламели е ПИ^ 
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Разделительное реле контактами рру^-м, и ррьз-ы отключает от 
реле Л Р  абонентскую линию и контактами ррз\-з2 размыкает цепь 
вращения электромагнита ЭВ. При занятии ПИ  входящим соеди
нением срабатывает счетчик СЧ2 и удерживает свой якорь в тече
ние всего соединения.

Исходящее междугородное сообщение

В системе АТС-54 любому из абонентов может быть предостав
лена автоматическая междугородная телефонная связь. С этой 
целью в абонентском комплекте у абонента, имеющего право на 
автоматическую междугородную связь, в контакт рры включают 
дополнительное реле оборудования междугородной автоматики, 
устанавливают перемычку «щетка d ПИ  — контакт ррь2», снимают 
перемычки «контакт ррьг — плюс» и «контакт рры—С42». Однако 
схемы ПИ, 1ГИ позволяют лишить этой возможности любого из 
абонентов.

7.5. Первая ступень группового 
искания 1Г И

Назначение реле

На рис. 7.4 показан общий вид 1ГИ, а на рис. 7.5 приведена 
его функциональная схема.

Принципиальная схема 1ГИ содержит девять реле:
/4 ( а б о н е н т е к о е )  — и м п у л ь с н о е  и п и т а ю щ е е  ре- 

л е. Реле А принимает все серии импульсов, посылаемые абонентом

Рис. 7.4. Общий вид 1ГИ

при наборе номера. Первая серия импульсов транслируется в подъ
емный электромагнит самого 1ГИ, а дальнейшие серип импульсов 
через контакт реле А 1ГИ транслируются в импульсные реле по
следующих ступеней искания. Реле А контролирует состояние або-
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нентского шлейфа и воспринимает отбой со стороны вызывающего 
абонента.

В А — в с п о м о г а т е л ь н о е  а б о « е н т с к о е > р е л е ,  сраба
тывает вслед за реле А. Реле В А служит также для принудитель
ного разъединения местного разговора со стороны МТС.

О — о т б о й н о е  ре ле ,  срабатывает при занятии 1ГИ и удер
живает якорь до отбоя со стороны вызывающего абонента. Реле — 
замедленное на отпускание, а поэтому во время набора номера 
удерживает свой якорь.

С — с е р и й н о е  ре ле ,  срабатывает при первом импульсе 
каждой серии и отпускает якорь, когда импульсное реле закончит 
прием серии импульсов. После окончания приема первой серии им
пульсов реле С замыкает цепь свободного вращения 1ГИ. Оно 
обеспечивает удержание соединения при безотбойности вызванно
го абонента.

Д  — д в и ж у щ е е  ре л е ,  срабатыва-ет при занятии прибора и 
замыкает цепь зуммера Ответ стониии. Работает в пульс-паре с 
вращающим электромагнитом MB  и осуществляет вращательное 
движение щеачж 1ГИ.

П  — п р о б н о е  ре ле ,  срабатывает при установке щеток ис
кателя на свободном выходе, останавливает движение искателя и 
блокирует занятую линию от занятия со стороны другого искате
ля, включает провода а и Ь разговорного тракта и обеспечивает 
отсчет потерь при занятости всех выходов в декаде. При установ
лении автоматической междугородной связи выполняет роль удер
живающего реле, если вызов осуществлен абонентом, имеющим 
право пользования этой связью.

V — у д е р ж и в а ю щ е е  реле ,  срабатывает после отбоя со 
стороны вызывающего абонента по окончании состоявшегося раз
говора и удерживает соединение до отбоя со стороны вызванного 
абонента.

СА — с и г н а л ь н о е  р е л е  п р о в о д а  а, срабатывает при 
ответе вызванного абонента и отпускает после возврата искателя в 
исходное положение.

СБ — с и г н а л ь н о е  р е л е  п р о в о д а  Ь, срабатывает после 
отбоя со стороны вызванного абонента, а также сигнализирует об 
отсутствии свободных выходов.

Занятие

Проба со стороны ПИ  осуществляется по цепи:
6 . Плюс по проводу с от ПИ,  контакт ваа- \ъ  контакт 

2— 1 БКн, резистор СА (150), контакты ^53- 54. С612- 13, /Ci-г, 
С51- 52, обмотка реле А (210), узг-з ,̂ /"i (40),  минус.

Реле А, сработав, замыкает цепь работы реле В А:
7. Плюс, обмотка реле ВА (1350),  контакт аз4-зз, резистор 

Г4 (1200),  минус.
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Реле BA размыкает контакт вац_12, включая отбойное реле О 
в цепь занятия 1ГИ. Реле О срабатывает и блокируется по цепи:

8 . Минус, резистор У (450), контакты Оз1_зз, eai3- i 2, обмот
ка реле О (300),  плюс из схемы ПИ.

Через контакты Оц_12 и ваъг-ъг срабатывает реле Ц по цепи:
9. Плюс, контакты оц-12. ва^г-ы, С634- 33, обмотка реле 

I: Д  (1300),  контакты /сз_4, мв2-и  обмотка реле Д  (1000),  минус.
Реле Д,  сработав, замыкает свой контакт ^54-55 и включает зум

мер Ответ станции в обмотку реле Л (210).  Зуммерный сигнал ин
дуктируется в основные обмотки реле Л и по проводам а w Ь пере
дается абоненту. Абонент может приступить к набору номера.

Подъемное движение щеток

При наборе первой цифры номера реле А пульсирует от импуль
сов номеронабирателя; вместе с ним пульсирует и реле ВА. При 
первой паузе отпускает реле А, а затем ВА. При отпускании реле 
ВА через его контакт ваъ\ подается плюс на обмотку реле А (210) 
чарез рез1И1СТ0 'р 2500 Ом. Этим обеспеадвается предварительное на
магничивание сердечника реле А для облегчения режима его сра
батывания при длинной абонентской линии. Электромагнит сраба
тывает по цепи:

10. Минус, обмотка МП (60), контакты сбъз-уг, 3̂2-31, 
сзз-32, /̂ 51-52, 'контакт 3— 2 Д Г Hi, плю'С из 'СХ'бмы юи'лнал'изацоти 
через реле ТС.

Под действием импульсов щетки 1ГИ поднимаются на соответ
ствующую декаду. В начале первого щага подъема переключаются 
контакты подъема к и размыкается цепь зуммерного сигнала Ответ 
станции и работы реле Д.

Вращательное движение щеток

После окончания посылки первой серии импульсов реле А и ВА 
длительное время остаются пол током, вследствие чего реле С и 
электромагнит МП  лишаются тока. Через контакт реле С создается 
цепь работы реле Д:

Ш. Плюс через сигнальное реле ТС, контакты 2—3 ДГн\,  
Пъ2-ъь С32- 31, /С5- 4, м.в2~ь обмотка реле Д  (1000), минус.

Контактом (?з2-зз замыкается цепь электромагнита вращения 
MB.  Реле Д  и электромагнит вращения MB, работая в пульс-паре, 
осуществляют вращательное движение искателя. Через рабочие 
контакты (?1з-14 и жв4_з замыкается цепь пробы.
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Как только щетки искателя найдут свободный выход, сработает 
пробное реле П, которое контактом пы-ъг оборвет цепь работы MB  
и искатель остановится.

Реле П работает ло цепи:
12. Плюс, контакты 0 ц_12, ^«52- 53, сбз4-зз, обмотки реле 

П (1000 +  65), — , щетка с, провод с. минус из схемы
Мвд—4

и ц у г и .
Контактом «13-12 шунтируется обмотка реле П (1000),  благода

ря чему осуществляется блокировка занятого выхода от занятия 
другим искателем. Контактами « 5 3 -5 4  и « 3 1 - 3 2  подключаются разго
ворные провода а я Ь к прибору следующей ступени искания.

При наборе следующих цифр номера вновь пульсируют реле А 
и ВА. Через контакты 053-54 и 013-14 импульсы передаются к следую
щим ступеням искания.

После окончания полного набора номера к вызывающему або
ненту поступает из Л И  зуммерный сигнал Контроль посылки вызо
ва, если вызываемый абонент свободен, или сигнал Занято, если 
вызываемый абонент занят.

При ответе вызываемого абонента сработает реле СА по цепи:
13. Минус, резистор ri (40),  контакт О54- 55. обмотка реле 

С А (2500), контакты cazz-zi, «11- 12, ^13- 14, « 5 3 -5 4 , плюс из схе
мы ЛИ.

Через контакт cazz-a реле блокируется в местной цепи:
14. Плюс, контакты cazi-zz, обмотка реле С А (2500), кон

такт 055- 54, резистор Г[ (40),  минус.
Через контакт саз4-з5 замыкается Цепь на счетчик разговора 

СчР.

Остановка щеток на свободном выходе

Отбой со стороны вызывающего абонента

При отбое со стороны вызывающего абонента в 1ГИ отпускает 
реле А и ВА, а вслед за ними с замедлением отпускает реле О. 
Контактом eai2- i3 снимается шунт с обмотки реле С, последнее 
срабатывает и продолжает удерживать якорь до отбоя со стороны 
вызванного абонента по цепи:

15. Минус, резистор ri (40), контакт О54- 53, обмотка реле 
С (1000), контакты c i s - u ,  « 5 3 -5 4 . щетка а, провод а, плюс бата
реи из л и .

Через контакт Сц_12 сработает реле У по цепи:
16. Минус, обмотка реле У (1400), контакты cais-ib йг-и, 

плюс по проводу с из схемы ПИ.
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Через контакт уз1-з2 обеспечивается удержание реле П  после 
размыкания контакта оц-12.

При отбое' со стороны вызываемого абонента на провод Ъ из 
схемы Л И  подключится минус, а плюс с провода а отключится.

Реле СБ сработает по цепи;
17. Плюс, обмотка реле С Б (1000),  контакты О13-14, Л31- 32, 

щетка Ь, провод Ь, минус по проводу Ь из схемы ЛИ.
Реле С, отпуская, нарушает цепь работы реле У и реле Р Р  и 

ПИ.  Контактом 1/34-35 обрываются цепи удержания реле СА и ре
ле П. Реле П, отпуская, обрывает цепь работы реле СБ.

Через контакты С31-32 и «51-52 срабатывает реле Д  по цепи:
18. Минус, обмотка реле Д  (1000), контакты мв^-2. /С4- 5. 

Csi-32, «51- 52, контакт 3—2 ДГ«1, плюс из схемы сигнализации.
Через контакт дзз-з2 включается электромагнит MB.
Реле Д и электромагнит MB, работая в пульс-паре, возвращают 

искатель в исходное положение.

Отбой со стороны вызываемого абонента

Если вызванный абонент первым дает отбой, то сработает в 
1ГИ реле СБ (1000),  получая минус из Л И  по цепи:

19. Плюс, обмотка реле СБ (1000),  контакты вазз-з4, «51- 52, 
С53-54. «31- 32, щетка Ь, провод Ь, минус из схемы ЛИ.

Контактом сбз1-з2 замыкается накоротко обмотка Я  (65).  Реле 
П  замедленно отпускает и контактами « 3 1 - 3 2  и « 5 3 - 5 4  отключает про
вода а и 7̂.

Искаггель возвращается в исход'ное положеиие. Реле СБ продол
жает удерживать по цепи:

20. Плюс, контакты О ц _ 1 2 , « 1 2 - 1 1  обмотка реле СБ (1500),  
контакт С 6 5 1 - 5 3 , минус.

Через контакт сбц_1з включается зуммер Занято в зуммерную 
обмотку реле А (210).  Зуммерный ток индуктируется в линейные 
обмотки реле А и поступает к вызывающему абоненту.

Через контакт С614-15 загорается на стативе лампа абонентской 
сигнализации. Как только вызывающий абонент повесит трубку,, 
отпустят реле А \\ ВА ц замедленно — реле О. За время отпуска
ния реле О сработают реле С и У. После отпускания реле О от
пустят реле С, У и С А.

Работа приборов при отсутствии 
свободных выходов в декаде к пги

При отсутствии свободных выходов в декаде щетки искателя до
ходят до 11-го положения, в котором создается цепь рабогы реле П  
по цепи:
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21. Плюс, контакты Ои-12, ваьг-ьг. сбзк-зз, обмотки реле 
П (1000 +  65),  контакты ‘ ■ - , щетка с, 11-й контакт ламе-

•*<̂3—4
ЛИ С, резистор Гб (700),  минус.

Контактом «51-52 обрывается цепь движения искателя, а контак
тами «53-54 и «31-32 подключаются провода а и Ь к щеткам искателя, 
благодаря чему замыкается цепь работы реле СБ по цепи:

22. Плюс, обмотка реле С Б (1000),  контакты вазз-зь «51- 32, 
С53- 54, «31- 32. щетка Ь, 11-й контакт ламели Ь, резистор Гг (200).  
минус.

Сработает реле СБ и контактом С631-32 замкнет накоротко об
мотку реле Я  (65),  последнее замедленно отпускает. После отпус
кания реле П обрываются провода а и Ь. В контакте « 5 1 - 5 2  восста
навливается цепь работы реле Д  и MB.  Искатель возвращается в 
исходное положение. Однако реле СБ будет удерживать в местной 
цепи. Через контакты сбц-\з  замкнется цепь зуммера Занято. Або
нент, услышав зуммерный сигнал Занято, положит микротелефон. 
В 1ГИ отпустят реле Л, и ВА, а за ним реле О и СБ.

Отбой при незаконченном соединении

О т б о й  п о с л е  з а н я т и я  /Г//. Если вызывающий абонент 
повесит свою микротелефонную трубку до набора номера, отпусти г 
реле Л, вслед за реле А отпустят реле ВА и О, а 'реле С сработает. 
Поскольку реле С срабатывает после отпускания реле А и ВА, в 
обмотку электромагнита МП  импульс тока не поступает. Этим 
исключается непроизводительный пробег щеток 1ГИ по контактам 
ламели 1-й декады.

О т б о й  п о с л е  н а б о р а  п е р в о й  ц и ф р ы  и л и  пр и  
н е о т в е т е  в ы з в а н н о г о  а б о н е н т а .  Если абонент отказы
вается от соединения после набора первой цифры или дал отбой, 
не ожидая ответа абонента, отпустят реле А, ВА, О и П.

После отпускания реле П  замыкается цепь реле Д.  которое, ра
ботая в пульс-паре с электромагнитом MB,  возвращает искатель в 
исходное положение.

Разъединение местного соединения МТС

При принудительном разъединении местного соединения со сто
роны МТС на провод а абонентского комплекта из ЛИ М  подается 
плюс батареи. Обмотки А (500) и ВА (56),  имеющие положитель
ную полярность, щунтируются. Вслед за отпусканием реле ВА от
пустит реле О. За время отпускания реле О срабатывают реле С 
и У. Реле У своими контактами «/11-12 и «/51-52 нарушает разговор
ную цепь. В результате этого реле А отпускает.
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Вызванному абоненту будет посылаться зуммерный сигнал З а 
нято. Приборы, участвовавшие в соединении, освободятся лишь по
сле отбоя со стороны вызванного абонента.

Полноавтоматическая междугородная 
связь

У абонентов, имеющих право на автоматическую междугород
ную связь, абонентский комплект ПИ имеет провод d, а ш,етка d  
соединяется с дополнительным реле, которого нет в обычных або
нентских комплектах.

При наборе абонентом первой цифры 8 1ГИ устанавливает свои 
щетки на 8-ю декаду (выход на МТС). Через эту декаду на время 
фиксации номера абонента по проводу Ь поступает минус, от кото
рого в 1ГИ срабатывает реле СБ. Своим контактом сбзз_з4 реле СБ 
замыкает накоротко обмотку реле Я  (65).

Однако реле П не отпускает свой якорь, так как через обмотку 
П (1000) получает плюс из ПИ  по проводу d  по цепи:

23. Минус, резистор ri (40), контакт O54- 5D, обмотка реле 
П (1000),  контакты сбь -̂ъъ, са^-ъь щетка ск, провод d, щет
ка d. контакт рры-ъ2, 'Вспомогательное реле оборудования 
междугородной связи.

Переход на односторонний отбой

Для перехода на односторонний отбой в схеме 1ГИ замыкают 
накоротко контакт ^31- 32. В этом случае при отбое вызывающего 
абонента отпускают свои якоря реле А, ВА, О, П. Как только от
пустит реле П и замкнет свой контакт '751- 5,2. сработает реле Д.  По
следнее, взаимодействуя с электромагнитом МБ,  возвращает иска
тель в исходное положение.

7.6. Вторая ступень группового 
искания II/IV ГИ

Назначение прибора Н ГИ

На рис. 7.6 показан общий вид ПГИ, а на рис. 7.7 приведена 
его функциональная схема.

При работе ИГИ  осуществляются:
1) подъемное движение щеток искателя под управлением вто

рой серии импульсов;
2) вращательное движение щеток для отыскания свободного 

выхода к последующей ступени искания;
3) посылка зуммерного сигнала Занято вызывающему абонен

ту при отсутствии свободного выхода;
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Рис. 7.6. Общий вид П ГИ

11 ̂ / f  счтчики 
учета nomipi

J. J,- 1нк
ЦЛЛАЛЛ/Т/

Рис. 7.7. Функциональная схема П ГИ
4) подключение проводов а и Ь от 1ГИ к прибору следующем 

ступени искания;
5) возвращение щеток искателя в исходное положение.
Для выполнения указанных функций в природе ПГИ  имеются 

пять реле. Схемы приборов / / / / / /  и 1УГИ одинаковы,
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О — о т б о й н о е  реле .  Срабатывает при занятии искателя и 
удерживается во время соединения.

П — п р о б н о е  и с е р и й н о е  р ел  е. При занятии прибора 
реле П срабатывает и удерживает свой якорь во время подъемного 
движения щеток, выполняя функции серийного реле. После окон
чания серии импульсов реле П отпускает якорь и создает цепь для 
вращательного дв'ижения. При отыскании авободного выхода реле 
выполняет функции пробного реле. Оно срабатывает на свободном 
выходе, подключает провода а и 6, прекращает движение щеток 
ГИ, блокирует найденный выход от занятия его другими ГИ. При 
отсутствии свободных выходов реле П  срабатывает и останавли
вает щетки искателя в 1 1 -м положении.

И — и м п у л ь с н о е  и д в и ж у щ е е  р е л е .  Принимает им
пульсы набора от 1ГИ и транслирует их в подъемный электромаг
нит искателя МП. Во ©ремя 1В)раи1ательного дв1ижен1ия оно работает 
в пульс-паре с электромагнитом MB.

В — р е л е  в р а щ е н и я .  Срабатывает после окончания подъ
емного движения искателя и отпускания реле П, удерживает якорь 
до конца соединения. Контакты реле В включают реле И и элект
ромагнит MB  для работы их в пульс-паре, отключают обмотки ре
ле И от проводов а и 6 и снимают шунт с обмотки реле П, подго- 
тавляя его для работы в качестве пробного реле.

о т  — р е л е  11-го щ а г а  в р а щ е н и я .  Срабатывает в 11-м 
положении щеток искателя, подключает к проводам а и 6 зуммер 
Занято, шунтирует пробное реле.

Назначеняе реле •

Занятие

ПГИ  со стороны И'И занимается по следующей цепи:
24. Плюс по проводу с от 1ГИ, реле О {350),  резистор 

Гь (200), контакты Ois-ie, «34- 35, контакты 1—2 БКн, Kq-ъ, в 1з-и,  
резистор Г1 (40),  минус.

Реле О, сработав, блокируется через контакт Оц_1з.
Для усиления блокировки провода с последовательно обмотке 

реле О подключается дополнительный резистор Гв (600).  Контактом 
032-33 снимается шунт с обмотки реле О (400). Через контакт О51-52 
включается реле П по цепи:

25. Плюс, обмотки реле П (10 00 +65 ) ,  контакты 051- 52, 
«54-53, /С4- 3, обмотка реле П (1000), минус.

Через контакт 014-15 включается счетчик нагрузки, который в 
течение всего периода занятия ИГИ  остается включенным. Через 
контакт /153-52 подготовляется цепь работы электромапнита подъема, 
а контактами Пз1_з2, подключаются разговорные провода.
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Подъемное движение щеток

При наборе второй цифры номера пульсирует реле Л 1ГИ и 
транслирует импульсы во 11ГИ. Трансляция производится одновре
менно по обоим разговорным проводам, по двум независимым це
пям:

26. Плюс в схеме 1ГИ (см. рис. 7.5), резистор сб (500),  
через контакты уы-ьз, Оь2-ы, пульсирующий контакт au-is, 
контакт П53-54, щетка и контакт а 1ГИ, провод а П Г И  (см. 
рис. 7.7), контакт ei2-ib обмотка реле И (930),  минус.

27. Минус в схеме 1ГИ, резистор Д  (500),  пульсирующий 
контакт аы-ъз. контакты у\з-1к, О15-14, «31-32, контакт и щетка Ь 
в 1ГИ п'роеод в во ПГИ,  ко'нтакт 652-51, обмотка реле И (930),  
плюс.

Реле И приходящие импульсы передает в электромагнит подъ
ема МП  через контакт «51-52 по цепи:

28. Плюс из схемы сигнализации статива ПГИ,  пульсиру
ющий контакт «51-52, контакт П52-53, обмотка электромагнита 
МП (60),  минус.

Щетки искателя ПГИ  поднимаются на требуемую декаду. При 
первом подъемном шаге переключаются контакты к.

Реле П во время подъема продолжает удерживать свой якорь 
через контакт un-зз, который включает третью обмотку реле 
П (1000) в цепь независимо от контакта подъема /сз_4.

При токовом импульсе размыканием контакта «32-33 снимается 
шунт с обмотки реле П (65). Поэтому во время нарастания тока 
в обмотке реле П (1000) при поступлении токового импульса за
медляющая обмотка не действует. При бестоковом импульсе кон
такт «32-33 шунтирует обмотку П (65), благодаря чему реле П 
удерживает якорь во время серии импульсов.

Вращательное движение щеток

По окончании второй серии импульсов реле И отпускает якорь 
на продолжительное время и контактом «з1-зз обрывает цепь треть
ей обмотки реле Я  (1000).  Последнее с замедлением отпускает.

После отпускания реле П  через контакт «11-12 срабатывает ре
ле В по цепи:

29. Минус, обмотка реле В (2000),  контакты ошы-ъз, «11-12, 
K2-U плюс.

Через контакт ei4-i5 реле В блокируется на свою вторую обмот
ку по цепи:

30. Минус, резистор о (40),  контакт «14-15. обмотка реле 
В (4000), контакт /сг-ь плюс.
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Контактом в55-54 замыкается цепь обмотки реле И (500) по 
цепи:

31. Плюс, контакты /Ci_2, П12- 11, О Ш ъ з - Ь Ы ,  в55- 54, M 8 i - 2,  КОН- 
такт 3—2 ДГнг, обмотка реле И (500), минус.

Реле И, срабатывая, замкнет цепь электромагнита MB:
32. Минус, обмотка электромагнита MB (60),  контакты 

вз2-зь «51- 52, «51- 52, обмоткэ рсле 7 С (В схбме сигнализации, 
плюс.

Реле И с электромагнитом MB  работают в пульс-паре по трех
тактной схеме.

Щетки ПГИ  вращаются по контактам выбранной декады. Кон
такты вц_12 и 051-52 отключают обмотки реле И от проводов а н Ь, 
а контакт взз-з4 отключает плюс через сопротивление гг (50) от об
мотки П (65).

Остановка щеток Ц Г И  на свободном 
выходе V, Л И

При отыскании свободного выхода срабатывает реле П по цепи:
33. Плюс, обмотки реле П (1000 +  65),  контакты 051- 52, 

W 54-53, щетка и контакт сегмента с, провод с последующей сту
пени искания, минус.

Через контакт «12-13 реле П блокируется по цепи:
34. Плюс, контакты /Ci_2, Л12- 13, Оья-ы. «зз-зг, П (65), 051- 52, 

W54- 53, провод с последующей ступени искания, минус.
Контактом /гц_12 обрывается цепь работы реле И. Вращение 

щеток прекращается. Контактами « 3 1 - 3 2 , «зз-з4 производится сквоз
ное подключение разговорных проводов к последующей ступени 
искания. Во время разговора под током находятся реле О, П, В.

Отсутствие свободных выходов в декаде

При отсутствии свободных выходов в декаде щетки ПГИ  дохо
дят до М-го положения, в lil-м положении сработает реле /7 и за 
'НИМ с замедлением сработает реле ОШ через 11-ю ламель сегмен
та с поля искателя.

Реле ОШ, сработав, подключает контактами ошц_12 и 0 Ш13-14 к 
проводам а W Ь зуммерный трансформатор. Абонент получает зум- 
мерный сигнал Занято независимо от того, являются Л И  прибо
рами системы АТС-54 или АТС-47.

Через контакт ОШ33-32 плюс батареи по проводу Ь подается в 
счетчик учета потерь Сч УП, вследствие чего последний срабаты
вает. Одновременно реле ОШ своим контактом ош51_52 щунтирует 
«чистым плюсом» батареи реле П, вследствие чего последнее за
медленно отпускает и размыкает цепь Сн УП. Продолжительность 
импульса тока в Сч УП равна времени замедленного отпускания 
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реле П и составляет примерно 100 мс. Несмотря на отпускание ре
ле П при срабатывании реле ОШ, искатель не возвращается в* 
исходное положение, так как цепь работы реле И (500) образова
на в контакте ошьз-ы.

После отбоя со стороны вызывающего абонента размыкается-' 
цепь работы реле О. Последнее отпускает якорь и контактом 0 5t--s2- 
размыкает цепь удержания реле ОШ. Реле ОШ отпускает якорь и- 
контактом ОШ53-54 замыкает цепь работы реле И. Реле И сработает 
в пульс-ларе с электромагнитом MB, щетки иокателя возвращаются* 
в исходное положение.

Отбой

Прибор ИГИ  освобождается после того, как освободится 1ГИ. 
При освобождении 1Г И  в П Г И  отпустит реле О. Контактом 053- 54. 
выключаются реле П, а контактом «51-52 вновь создается цепь, 
пульс-пары между MB  и И (500). Щетки ИГИ  возвращаются в ис
ходное положение.

В схеме П11УГИ предусматриваются разные перепайки, выпол
няемые в зависимости от конкретных условий, при которых прибор 
должен работать:

1) при сопротивлении провода с соединительной линии более 
200 Ом резистор Гь (200) замыкают накоротко;

2 ) при сопротивлении провода с соединительной линии менее 
2 0 0  Ом к обмотке 0 ( 1 )  подключают плюс батареи;

3) при работе ПЦУГИ  с двухпроводными Р С Л К  включают 
провода, указанные на схеме пунктиром, и выключают провода, 
обозначенные крестиками;

4) при работе ПЦУГИ  с трехпроводными Р С Л  обмотка реле- 
О (400) подключается параллельно резистору Гь (200); в этом слу
чае пластина отлипания реле О берется толщиной 0,3 мм, а ход 
якоря равен I,il мм.

7.7. Ступень линейного искания ЛИ

Назначение прибора ЛИ

На рис. 7.8 показан общий вид, а на рис. 7.9 приведена функ
циональная схема ЛИ.

В схеме Л И  предусмотрено осуществление следующих функций;
1 ) прием предпоследней и последней серий импульсов при на

боре двух последних цифр номера;
2 ) осуществление подъемного и вращательного движений ще

ток ЛИ;
3) испытание линии вызываемого абонента;
4) посылка вызова абоненту и посылка зуммера контроля вы

зова вызывающему абоненту;
5) питание микрофона вызванного абонента;
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6) посылка сигналов в 1ГИ при ответе и отбое вызваишго або
нента;

Рис. 7.8. Общий вид Л И

7) посылка вызывающему абоненту зуммерного сигнала Занято 
в случае занятости.

Все эти операции осуществляются девятью реле.

Назначение реле

О — о т б о й н о е  ре ле ,  срабатывает при занятии Л И  и удер
живает во время соединения.

И — импульсное реле ,  принимает две последние серии им
пульсов.

С — с е р и й н о е  ре л е ,  работает во время приема каждой се
рии импульсов.

П — п р о б н о е  р е л е ,  срабатывает, если линия вызванного 
абонента свободна.

ПВ  — р е л е  п о с ы л к и  в ы з о в а ,  управляет посылкой вы
зова.

А — а б о н е н т с к о е  реле ,  срабатывает при ответе абонен
та и осуществляет питание его аппарата.

У — у д е р ж и в а ю щ е е  ре ле ,  срабатывает при ответе або
нента.

СВ — р е л е  с и г н а л о в  в з а и м о д е й с т в и я ,  принимает 
сигналы взаимодействия и образует цепь серийного искания.

Л  — д в и ж у щ е е  ре ле ,  срабатывает после первой серии им
пульсов и переключает импульсную цепь с электромагнита подъе
ма на электромагнит вращения; после окончания второй серии им
пульсов ограничивает время пробы.

Реле Д  работает в пульс-паре с электромагнитом MB  при воз
вратном движении искателя.
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Занятие

При занятии Л И  срабатывает реле О по цепи:
35. Минус, резистор Д  (200), обмотка реле О (350).  кон

такт «53- 54̂  контакт 2—1 БКн, контакты /Сз-4̂  033- 34. провод с 
к ПЦУГИ,  плюс в схеме ПЦУГИ.

Контактом Оз4-з5 реле О блокируется и включает свою вторую 
обмотку О (210). Обмотки О (210) и О (350) включены навстре
чу друг другу во избежание «подсадок» юо стороны IIЦУГИ при 
отбое. Контактом оц_12 замыкается цепь регистрации нагрузки.

Подъемное движение щеток

При наборе предпоследней цифры номера пульсирует реле Л в 
1ГИ, через контакты которого импульсы передаются ъ ЛИ.

В схеме Л И  импульсы принимаются по цепям:
36. Плюс по проводу а, контакты г/зз-зг, «52- 51, обмотка ре

ле Я (930), минус.
37. Минус по проводу Ь, контакт ^54- 53. обмотка реле 

И (930), плюс.

Реле И пульсирует и через контакт W51-52 транслирует импульсы 
в электромагнит подъема МП  по цепи:

38. Плюс, обмотка ТС в схеме сигнализации статива ЛИ,  
контакты свь2- 51, 051- 52, «51- 52, ^34- 33, б2-ь  обмотка электромзг- 
нита МП (60),  минус.

При первом срабатывании реле И притягивает свой якорь ре
ле С по цепи:

39. Минус, обмотки реле С (1 00 0+ 60) ,  контакты азз_з2,
«32-3ь С613-14, Л13-14, ПЛЮ'С.

Реле С удерживает свой якорь в течение всей серии импульсов, 
так как при отпускании реле И обмотка реле С (60) замыкается 
накоротко контактом «зг-ззи ipejie С становится замедленным иа от
пускание. Л И  устанавливает свои щетки на декаду, соответствую
щую количеству принятых импульсов.

При первом подъемном щаге переключаются контакты к. Кон
такт /Ci- 2  подготавляет цепь работы реле Д  (1000),  а /Сз-4-5 снимает 
шунт с резистора О (600) и подключает плюс к обмотке реле 
О (210).  По окончании серии импульсов реле И надолго отпускает 
свой якорь, а вслед за ним с замедлением отпускает якорь и ре
ле С, через контакты которого включается реле Д  (1000) по цепи:

40. Плюс, контакты /<i_2, 054- 55, ^54- 53, вз-4, обмотка реле 
Д  (1000), минус.
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Контактом ^34-35 импульсная цепь переключается с электромаг
нита подъема МП  на электромагнит вращения MB,  контактом- 
дз1-з2 замыкается цепь работы реле ПВ  по цепи:

41. Плюс, контакт (?31- 32, обмотка реле ПВ (1000), минус»

Вращательное движение щеток

При наборе последней цифры реле И снова пульсирует от им
пульсов, поступающих от 1ГИ. Импульсы транслируются в магнит 
вращения MB  по цепи:

42. Плюс, обмотка ТС в схеме с и г н а л и за ц и и  ст а т и в а  ЛИ,  
ко'нтакты свы-ы, О51- 52. W51- 52. дзк-зъ. обмотка M B  
(60),  'Минус.

От первого импульса срабатывает реле С и удерживает якорь 
до окончания серии. Реле С, сработав, переключает цепь удержа
ния реле Д  па свой контакт ды-ы- Л И  совершает вращательное 
движение и устанавливает щетки на линии вызываемого абонента.

По окончании серии импульсов отпускает реле // и за ним с 
замедлением отпускает реле С.

Проба свободной линии

Серийное реле С после окончания серии импульсов отпускает и 
сво'им контактом обрывает цепь |работы реле Д,  последнее с замед
лением отпускает. Образуется цепь пробы абонентской линии. Про
ба на занятость ограничена временем отпускания реле Д:

43. Плюс, контакты /Ci_2, О 54-55, С 54 -5 3, ^ 11- 12, обмотки реле 
П (1000Л-60), провод с, провод с к ПИ  (см. рис. 7.3) вызы
ваемого абонента, обмотка реле РР  (1000),  нулевое положе
ние щетки е, обмотка ЭВ (60),  минус.

Если абонентская линия свободна, сработает реле П, которое 
своим контактом n^-is блокируется и блокирует линию вызываемо
го абонента от занятия другими ЛИ.  Контактами «ц -12 и «51-52 про
изводит подключение разговорных проводов.

Посылка вызова абоненту

После срабатывания реле П (на время отпускания реле Д  и 
ПВ)  через контакт «взз-з2 создается цепь предварительной посылки 
вызова в аппарат вызываемого абонента по цепи:

44. Источник вызывного тока, контакты пвзз-зг, Сзз-34, ^ 13- 14, 
обмотка реле А (500),  /гц_12, контакт и щетка а ЛИ,  аппарат 
абонента, провод Ь, контакт и щетка Ь ЛИ,  контакты пъг-ъи.

\ г/13- 14, плюс. •
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Одновременно замыкается цепь зуммера контроля посылки вы
зова:

45. Зуммер 2, контакты п в ы -ъ г , Пьъ-ъь У ы -ы . в ь -е . обмотка 
реле И (500),  плюс.

Зуммерный ток индуктируется в основных обмотках реле И и 
поступает в линию вызывающего абонента.

Через контакт Л31-32 на реле ПВ подается прерывистый плюс от 
сигнальной машины:

46. Прерывистый плюс, обмотка реле ПВ (2000),  контак
ты П31- 32, г/11- 12, обмотка электромагнита MB (60),  минус.

Реле А при посылках вызова от индукторного тока не работает, 
так как одна его обмотка шунтирована плюсом батареи, а дру
гая — конденсатором С разговорной цепи.

Ответ абонента и разговор

При снятии абонентом трубки создается цепь срабатывания 
реле ответа А. Вслед за срабатыванием реле А срабатывают реле 
У и С по цепи:

47. Плюс, обмотка реле У (550),  контакт аз1-зз, обмотки 
реле С ( 60 +10 00 ) ,  минус.

Реле У блокируется на свою вторую обмотку по цепи:
48. Плюс, контакты t/u-is, 014- 15, обмотка реле У (WOO), 

резистор Гг (500), минус.
Через контакты г/зз-si и С12-11 к проводу а подключается обмот

ка реле СВ (1000), соединенная с плюсом, а контактом уьк-и к шро- 
воду Ь подключается последовательно через конденсатор 1 мкФ 
•бмотка реле СВ, соединенная с минусом. Это является сигналом 
ответа со стороны вызванного абонента.

Во время разговора в Л И  работают реле О, А, У, С, П.

Отбой со стороны вызывающего абонента

Если вызывающий абонент после состоявшегося разговора по
ложит микротелефонную трубку на рычаг аппарата, отпустит 
якорь реле А в 1ГИ. При отпускании реле А шунтируется реле О 
и срабатывает реле С (65),  которое будет удерживать якорь по 
цепи:

49. Минус, резистор ri (40) (см. рис. 7.5), контакт О54- 53, 
обмотка реле С (1000), контакты Cis-u, /253- 54, щетка и кон
такт а 1ГИ, контакт П31-32 ИГИ,  в Л И  контакты ^̂ зз-зь С\г-\и 
обмотка реле СВ (1000), плюс.

Через контакт cei2- n  подключается зуммер Занято к обмотке 
СВ (350).  Зуммерный ток индуктируется в основных обмотках СВ, 
и вызванный абонент слышит сигнал Занято.
92



Освобождение Л И  происходит после отбоя со стороны вызван
ного абонента. Как только вызванный абонент повесит трубку, ре
ле Л в Л И  отпустит свой якорь.

Контактом Аз1- 5з обрывается цепь работы реле С и У. Реле С 
своим контактом С14-13 шунтирует реле П, последнее отпускает и 
своим контактом Л14-15 обрывает цепь |разделительного реле.

Освобождение Л И  происходит после отпускания реле А, С, Я, 
У и О, которые отпускают после ухода искателя предыдущей сту
пени искания. Через контакт 054-53 замыкается цепь реле СВ:

50. Плюс, контакты О54- 53, обмотка реле СВ (1000)у 
минус.

Через контакт св52- 5з создается цепь работы электромагнита 
вращения MB, который в пульс-паре с реле Д возвращает искатель 
в исходное положение. В исходном положении искателя размыкает
ся головной контакт /Ci_2 и реле СВ отпускает свой якорь.

В системе с односторонним отбоем все приборы группового ис
кания освобождаются после того, как вызывающий абонент поло
жит микротелефонную трубку. Ъ Л И  реле О отпустит, а реле Я 
будет удерживать в местной цепи. Освобождение Л И  наступит по
сле отбоя со стороны вызванного абонента, после отпускания ре
ле А, С, П.

Отбой со стороны вызванного абонента

При отбое со стороны вызванного абонента в Л И  отпускают 
реле Л и  С. Контактом С и -15 нарушается цепь удержания реле / /  
в местной цепи, а контактом Cis-u шунтируется обмотка П (65).  
Реле П отпускает якорь. Как только реле С отпустит свой якорь, в 
сторону ГИ  к проводу Ь поступает минус с обмотки СВ, что являет
ся сигналом отбоя для ГИ.

Если связь установлена через 1ГИ АТС-47, в Л И  по проводу Ь 
сработает реле СВ и вызывающий абонент получит зуммерный сиг
нал Занято из ЛИ.  Освобождение приборов шнура «аступит пос
ле отбоя со стороны вызывающего абонента. Если же связь уста
новлена через 1ГИ АТС-54, то после подачи минуса на провод Ь 
сработают реле СВ в Л И  и СБ в 1ГИ. Последнее шунтирует проб
ное реле П в 1ГИ. В результате этого все приборы возвращают
ся в исходное положение, а вызывающий абонент получает зум
мерный сигнал занятости из 1ГИ.

Линейный искатель может быть использован в качестве або
нентского ЛИ,  для связи с коммутаторными установками РТС (с 
серийным искалием) и̂ в качестве Л И К б  при отсутст.ви'и 'вынужден
ного искания. В зависимости от назначения в нем производят сле
дующие переделки:

1) в абонентском Л И  не устанавливают сегмента ск, контакта
в, перемычки 1, 2 (указанные иа схеме) выключены, а перемычка 3 
включена;
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2) в абонентском Л И  с серийным исканием нет контакта вп, в 
Л И  устанавливается сегмент ск, перемычки 2 и 5 включены, а пе
ремычка 1 выключена;

3) ЛИ,  применяемый в качестве Л  И Кб, не имеет сегмента ск  ̂
в нем устанавливается контакт вп, перемычка 1 включена, а пере
мычки 2 и 3 выключены.

7.8. Структурная схема связи и 
группообразование АТС

Включение телефонов-автоматов 
(таксофонов) и исходящих 
соединительных линий от УАТС

Телефоны-автоматы 'и 'исходящие соединительные линии от РТС 
и УАТС, имеющие сигналы взаимодействия иные, чем на АТС-54^ 
включаются в выделенную сотенную группу ПИ.

Эта группа обслуживается приборами 1ГИТ (рис. 7.10).
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Рис. 7.10. Структурная схема связи и группообразование АТС на 1000 номеров

Приборы 1ГИТ делятся на две группы: одна предназначена для- 
обслуживания телефонов-автоматов, другая для обслуживания ис
ходящих соединительных линий. В нашем примере в выделенную 
сотенную группу включено 20 соединительных линий и 30 телефо
нов-автоматов. Приборы 1ГИТ для обслуживания телефонов-ав
томатов расположены на шестом стативе, а приборы 1ГИТ для об
служивания 'Соединительных линий — на пятом стативе.

На рис. 7.11 показан принцип работы схемы 1ГИТ для обслу
живания телефонов-автоматов.

При ответе вызываемого абонента сработает реле СА и свои
ми контактами сац_1з 'и саы-ъз п^роизведет переполюсовку; на про
вод а будет подаваться плюс, а на провод Ь — минус.
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Если абонент, вызывающий с телефона-автомата, положит мик- 
ротелефонную трубку, то полярность на проводах восстановится, 
так как реле О отпустит и оборвет цепь работы реле СА. Послед
нее отпускает и через свои контакты восстанавливает первоначаль
ную полярность на проводах а и 6.

Рис. 7.11. Функциональная схема ГИТ

В приборах 1ГИТ для обслуживания исходящих соединитель
ных линий контакт 055-54 замыкается накоротко. В этом случае при 
отбое со стороны вызывающего абонента полярность не восстанав
ливается до тех пор, пока вызванный абонент не положит микро
телефон.

Включение У АТС

Исходящие соединительные линии от УАТС, имеющие сигналы 
взаимодействия такие же, как в АТС-54, включаются в 11ИГИ (см, 
рис. 7.10). Для вызова городского абонента абонент УАТС снимает 
микротелефонную трубку и после получения сигнала Ответ станции 
из 1ГИ УАТС набирает одну выделенную цифру для выхода на 
приборы 11ИГИ городской АТС.

От первой серии импульсов 1ГИ на УАТС совершает подъемное 
движение, устанавливая щетки искателя на декаду, соответствую
щую набранной цифре.

При вращательном движении щетки 1ГИ выбирают свободную 
линию к 11ИГИ. При наборе второй цифры 1Ц1ГИ устанавливает 
свои щетки на вторую декаду и при свободном вращательном дви
жении выбирает свободную линию ко ИГИ.  При наборе третьей 
цифры работает ЛГИ,  а при наборе четвертой и пятой цифр — 
ЛИ.  Включение исходящих соединительных линий в приборы 
11ИГИ позволяет абоненту УАТС вызывать абонента города набо
ром пятизначного номера без повторного ожидания зуммерного 
сигнала.

Входящие соединительные линии к УАТС включаются в ком
мутаторный узел. Он образован выделением девятой декады в кон
тактном поле 1ГИ. Контактное поле 1ГИ, ГИТ, 1Ц1ГИ — общее,
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поэтому, если городской абонент желает вызвать абонента какой- 
либо УАТС с обычного аппарата или телефона-автомата, он дол
жен набрать цифру 9. 1ГИ, совершая подъемное движение, уста
навливает щетки на девятую декаду. При свободном вращатель
ном движении щетки его устанавливаются на свободном выходе к 
ПГИК.  При поступлении второй серии импульсов 11ГИК совершает 
подъемное движение, а при вращательном движении щетки его 
отыскивают свободную линию к Л И  учрежденческой телефонной 
станции. Импульсы при наборе третьей и четвертой цифр управ
ляют движением Л И  на УАТС.

Включение РТС

Входящие соединительные линии к телефонным станциям руч
ного обслуживания включаются в поле ЛИ.

Включение соелинительных линий от МТС

Связь МТС с абонентами городской АТС осуществляется через 
выделенные междугородные приборы 1ГИМ, ИГИМ, ЛИМ.  Гарни
тура междугородной телефонистки вставлением штепселя в гнез
до соединительной линии на коммутаторе МТС подключается к 
1ГИМ. Далее телефонистка набирает четырехзначный номер тре
буемого абонента АТС, причем при наборе первой цифры работаег 
1ГИМ, при наборе второй — ПГИМ,  а две последние цифры уп
равляют движением ЛИМ.

Включение спецслужб

Вызов специальных служб (пожарной команды, скорой меди- 
цин'окой 1ПОМОЩ1И 'И др.) осуществляется «абором сокращенного но
мера (двузначного). Если, например, абоиент желает вызвать 
справочную службу, он должеи яабраггь номер 09. При наборе 
нуля 1ГИ совершает подъемное движение и устанавливает свои 
щежи на нулевую декаду. Совершая свободное вращательное дви
жение, щетки 1ГИ отыскивают свободную к ГИ  спец. Приборы 
ГИ  спец конструктивно и схемно не отличаются от ИГИ.  В контакт
ное поле Г//спец включаются соединительные линии к специаль
ным службам через РСЛспец. РСЛ спец подключают провода а и 
Ь в сторону специальной службы и осуществляют посылку вызова 
индукторным током.

7.9. Функциональная схема Р С Л
спец

Назначение реле

На рис. 7.12 приведена функциональная схема связи со специ
альными службами.
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Примечания:
1 При, вызобе постоянным током
------- бпаи̂ ается
■** * * «  быпааВается  

Z. При, работ е со столом спра,8ок 
- » •  8па,и,ваотся К'

Рн Зумм 5 Зумп1

Рис. 7.12. Функциональная схема Р С Л  спец

РСЛспец состоит из шести реле. Назначение реле в схеме сле
дующее;

О — о т б о й н о е  ре ле .  Срабатывает при занятии РСЛспец 
со стороны ГЯспец и удерживает до отбоя со стороны специальной 
службы.

У — у д е р ж и в а ю щ е е  реле .  Срабатывает при ответе спе
циальной службы.

Л — а б о н е н т с к о е  р е л е .  Срабатывает при ответе и яв
ляется питающим.

БЛ — в с п о м о г а т е л ь н о е  р е л е к  ответному реле Л.
СВ — р е л е  с и г н а л о в  в з а и м о д е й с т в и я .
К  — к о н т р о л ь н о е .  Срабатывает при занятии и отключает 

провод с со стороны Г И спец.

Занятие
ч

Занятие РСЛспец  со стороны ГЯспец происходит по проводу с 
по цепи:

1. Плюс через пробное реле ГЯспец, провод с, контакт
• 1—2 БКн, контакты 034- 33. Уы-ьз, Ksi-sz, обмотка реле О (350),  

резистор К (200),  минус.
Реле О. сработав, включает свою вторую обмотку 210 Ом, кото

рая после срабатывания реле У окажется включенной навстречу 
основной обмотке, для устранения возможности «подсадки» со сто
роны других Г//спец при отбое.
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Реле О контактом О 51-52 включает цепь занятия реле К, которое 
■сработав, вьгключает провод с со стороны ГЯспец. КонтактОхМ 054_55 
замыкается цепь регистрации трафика (нагрузки PH),

Посылка вызова

После срабатывания реле О производится вызов специальной 
службы. Вызов может осуществляться переменным или постоян
ным током.

2. Индуктор, контакты г/12-и, оц-12, 0053- 54̂  ац -12, конденса
тор 4 мкФ, пружины 5—4 РГн, провод а. вызывное реле ком
мутатора специальной службы, провод Ь, пружины 1—2 РГн,  
контакты 014- 15, eai4_i3, плюс.

При прохождении индукторного тока реле Л не работает, так 
как одна из его обмоток зашунтирована конденсатором, а другая 
плюсом.

Контактом реле о.и-з2 к зуммерной обмотке реле СВ подклю
чается Зуммер 5. Зуммерный ток индуктируется в линейных обмот
ках СВ, откуда передается по проводам а н Ь соединительной ли
нии в аппарат вызывающего абонента.

Для осуществления вызова постоянным током в схеме РСЛспец 
необходимо произвести перепайки, указанные на схеме. После 
срабатывания реле О образуется цепь посылки вызова:

3. Плюс, контакты ва^з-ч, О15- 14. пружины 1—2 РГн, про
вод Ь, вызывное реле встречного комплекта коммутатора спе
циальной службы, провод а, пружины 4—5 РГн, обмотка реле 
А (500), контакты бй54- 5з, Oiz-ib /̂11- 12. резистор Гх (40), минус.

Реле Л в этой цепи не срабатывает, так как получает недоста
точный ток.

Отьет со стороны специальной службы

При ответе со стороны специальной службы сработает реле Л. 
Реле Л подает на провод а в сторону 1ГИ плюс для срабатывания 
реле СА в 1ГИ и для предотвращения срабатывания реле СВ при 
включении его обмотки с плюсом к проводу а. Этот же плюс шун
тирует индукторный ток, поступающий по проводу а.

Кроме того, реле А своими контактами подключает разговор
ные провода и замыкает цепь вспомогательного реле ВА и удержи
вающего реле У;

4. Минус, обмотка У (550), контакты «31- 32, обмотки 
ВА (60),  ВА (1000), плюс.

Реле ВА, сработав, контактом • ваз1-з2 выключает цепь посыл
ки зуммерпого сигнала вызывающему абоненту. Контактом ваъ -̂ъь 
обмотка реле А переключается с индукторной цепи на постоянный 
минус, вследствие чего посылка вызова прекращается.
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Реле У, сработав, контактом ^з1-зз подключает одну обмотку 
реле СВ с плюсом к проводу а в сторону 1ГИ для подачи сигнала 
ответа. Другая обмотка СВ для симметрии разговорных проводов 
подключается к проводу Ь последовательно с конденсатором ем
костью d мкФ.

Отбой со стороны специальной службы'

При подаче отбоя со стороны специальной службы размыкается 
шлейф соединительной линии и отпускают реле Л и ВЛ.

Реле У продолжает удерживать через свою вторую обмотку до 
отпускания реле О:

5. Плюс, контакт уз -̂зь, резистор Гг (2000), Къз-ъь обмотка 
реле У (1000), минус.

Реле ВА,  отпустив, контактом ваз/ -̂зъ i/is-is подключает к про
воду обмотку реле СВ с минусом. К проводу а подключается по
следовательно с конденсатором 1 мкФ обмотка реле СВ с плю
сом.

Все приборы, участвующие в соединении, за исключением 1ГИ 
и ПИ, возвращаются в исходное положение, а вызывающий або
нент получит зуммерный сигнал Занято из 1ГИ. В РСЛспец отпус
тят реле О, У и СВ. После отпускания реле У РСЛспец может быть 
занят для нового соединения.

Отбой со стороны вызывающего абонента 
в схеме АТС с двусторонним отбоем

|При отбое со стороны вызывающего абонента по проводу а из 
1ГИ поступает минус батареи:

6. Плюс, обмотка реле СВ (1000), контакты ваы-ьъ 
провод а, минус из 1ГИ.

Реле СВ, сработав, контактом свы-ъг создает цепь сигнала АС  
(сигнал безотбойности со стороны абонента специальной службы)»

-  гг лампа АС7. Плюс, контакты свы-ъь e a a - i b ------------------------- , минус.
резистор Гч (1000)

Через контакт свц_12 зуммерный ток сигнала Занято поступает 
в зуммерную обмотку СВ. Зуммерный ток индуктируется в основ
ных обмотках реле СВ (1000), откуда передается в аппарат работ
ника спецслужбы.

7.10. Конструкция стативов и 
размещение оборудования

На стативе ПИ  (рис. 7.13) монтируется 100 комплектов або
нентских приборов, расположенных на десяти горизонтальных пла
тах 1 по десять комплектов на плате. В каждый комплект входяг 
ПИ, ЛР,  PP. Плата ПИ с фасада закрывается крышкой со стеклом.
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Со стороны монтажа плата защищена крышкой. Справа на 
каждой плате расположены индивидуальные предохрад1ители 2, 
промежуточные щитки для включения кабеля 3, тридцатиконтакт
ная врубная колодка для подключения счетчиков 4. В верхней час-

сти стати1ва находятся два статичных 
предохранителя 5 по 6 А 'И четыре 
сигнальные лампы. В средней части 
стат'ива находитоя сиг.нальная плата 7, 
на которой размещены: четыре ком
плекта пульс-реле 8, четыре реле сиг- 
нализаци'и статнва 9 и четыре пере- 
1ключ1ателя 10 для пульс-п'ар. С пра
вой стороны статава расположена от
дельная полоса 11, на которой смонти
рованы общ.ие детали стат.ива (гнез
да, ла'млы, ключи 'И предохранители 
,схемы си'гнализа.ц'и'и).

Конструкция стати1В01В 1ГИ—ГИТ,  
Л И —ЛИ М  одинакова (рис. 7.14). 
Статив укомплектован двадцатью 
110-контактпыми статорами ДШИ.  
Рядом с каждым статором имеется ра
бочее место для 'механизма искате
ля ДШ И  и девятирелейной ллаты 4. 
На стагиве устанавливают 20 съем
ных приборов, каждый из которых со
стоит из декад но-шагового искателя и 
дев)ятирелейной ил'аты. И-оюатель име
ет самостоятельный монтаж, закаичи- 
вающийюя 20-конта«тиой ножевой ко
лодкой. Плата и'мет две ножевые ко
лодки, с помощью одной (2 0 -1контакт- 
ной) она соединяется с искателем, а с 
по.мощью другой (30-;контактной) со 
схемой статива.

Счет приборов на стативе ведется 
сверху вниз. На 21-м месте статива 
устанавливается съемная плата с 

общестативными сигнальными реле 10, которая с помощью ноже
вой колодки 11 соединяется со схемой статива. Оправа на стативе 
укреплена общестативная полооа 8, на которой смонтированы; ис
пытательные гнезда дл>я приборов, блокировочные кнопки, инди
видуальные лампы, ключи. Ниже сигнальной Hvi'aTbi установлена 
плата с предохранителями 9.

В верхней части статива находятся стативные сигнальные лам
пы 3 и два стативных предохранителя 2. В верхней правой части 
статива установлены несъемная плата 6 с шаговым искателем 
ШИ 25X8, реле для включения автоматической проверочной аппа-
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Рис. 7.14 Статив 
1ГИ— ГИТ

1 —  статор ДШ И ,
2  —  предохранители,
3 •— сигнальлые лам 
пы, 4 — релейные 
платы, 5 — ножевая  
колодка, 6 —  шаговый 
искатель, 7 — врубная 
колодка, 8 —  общеста- 
тивная полоса, 9 — 
плата с предохраните
лями, 10 — сигнальные 
реле, 11 —  ножевая

колодка
ратуры и два реле сигнализации. На 
врубная 30-контактная колодка 7 для 
бора учета.

Рис. 7.15. Статив 
lIllVrH:

1 — предохрани
тель, 2 —  сигналь
ные лампы, 3 —  
шаговый искатель, 
4 — врубная к о
лодка для включе
ния счетчиков, 5— 

обшестативная 
полоса, 6 —  плата 
сигнализации ста- 

тнва

ЭТОЙ ж е  плате устан овл ена  
включения п ер еносного при-
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Статив 1111УГИ (рис. 7.15) укомплектован двадцатью 110-кон
тактными статорами ДШИ.  На стативе устанавливается 20 съем
ных приборов (по количеству рабочих мест), на 21-м месте стати- 
ва устанавливается несъемная плата сигнализации, не имеющая 
искателя ДШИ.  Каждый съемный прибор IIЦУГИ состоит из 
ДШ И  и пятирелейной платы, жестко связанных между собой.

Прибор имеет 20-контактную колодку для соединения его схемы 
со схемой статива, В верхней правой части статива установлены 
несъемная плата с шаговым искателем типа ШИ 25X8, реле для 
включения автоматической проверочной аппаратуры, два реле ста- 
тивной сигнализации (ПП, ПС),  ЭО-контактная колодка для вклю
чения переносного прибора учета.

Статив ПЦУГИ  отличается от стативов 1ГИ—ГИТ  и Л И —ЛИ М  
шириной, количеством сигнальных ламп на стативе (три вместо че
тырех),' а также отсутствием врубающей колодки сигнальной пла
ты, так как плата несъемная, и колодки искателя, поскольку ис
катель жестко связан с платой. Стативы на станции располагают 
так, чтобы |расход кабеля при их мо'нтаже был наименьший. 
Объем оборудования на АТС определяется расчетом при проек
тировании.



Г Л А В А  В О С Ь М А Я

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ  
МАШИННОЙ СИСТЕМЫ

8.1. Особенности АТС машинной 
системы

Общие замечания

АТС декадно-илаговой системы имеют декадное построение кон
тактного поля, а управление движением приборов ( П И ,  ИЦУГИ,  
Л И )  осуществляется в них при помощи импульсов, поступающих 
от номеронабирателя аппарата абонента.

АТС машинной системы «Красная заря», в отличие от АТС де
кадно-шаговой системы, имеет пятисотенное контактное поле. В 
этой системе движением искателей управляют специальные при
боры — регистры. Регистры фиксируют набираемые абонентами 
номера и контролируют правильность соединений. В этой системе 
применяются искатели особой конструкции, которые приводятся в 
движение при помощи машинного привода и осуществляют два 
вида движения: круговое и радиальное. Абонентские линии на АТС 
машинной системы оканчиваются абонентскими комплектами (ЛР,  
РР),  и абоненты здесь не имеют индивидуальных искателей (ПИ).

Все абонентские линии, включенные в пятисотенное контактное 
поле, обслуживаются группой приборов (искателей), количество 
которых устанавливается на пятисотенную группу в зависимости

500 номеров
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от нагрузки и расчета при проектировании. Максимальное количе
ство искателей, устанавливаемых иа стативе, не превышает 70.

К онтактное п ол е

Пяти'озтенное «он- 
та'ктное поле состоит из 
25 рам (ри'С. 8.1 и 8.2), 
раоположен'ных по дуге 
окружности, в каждую из 
которых 'В1Ключено по
21 комплекту голых ме
таллических проволок 
(струн) (в каждом ком
плекте тр'и струны). 
Струны рамы 1 рааполо- 
же«ы вертикально в зак
репленных 'изолирующих 
прокладках 2\ 42 струны

С b
2 i \ и
20. •

ф
i a . фА
jfl. W

•
17. ••
16. ••А

hф ^ аf3 « •А
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••
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ф
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7 ф ••
6 ф ••
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• — й  
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t • •

dD
Рис. 8.2. Контактное поле:

1 — струна, 2 — изолирующие прокладки

Рис. 8.3. Распо
ложение струн в 

раме
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рашоложены по одну сторону на ра'осто'я'нии 3,5 мм друг от друга 
и 21 струна — по другую, на расстоянии 7 мм друг от друга. Каж
дый комплект составляется из двух рядом расположенных струн 
а и 6 (из ряда в 42 струны) и одной струны с противоположной 
стороны !(из ряда в 21 струну), называемой струной с. Каждая ра
ма ИВ  имеет шину d. Расположение струн в раме показано на 
рис. 8.3.

Искатель

Искатель АТС машинной системы (рис .8.4) состоит из основа
ния П, диска Д,  контактной рейки КР,  электромагнитов и системы

Вертин. бал

Рис. 8.4. Устройство искателя завода «Красная 
заря»;

М К Д  —  магнит кругового движения, М П  —  
магнит правого движения, М Л  — магнит ле
вого движения, М Р Д  —  магнит радиального 
движения, К Р  —  контактная рейка, П  —  пла
та основная, Д  — диск (тарелка) искателя,
ДЗК. — двойное зубчатое колесо, З К  — зу б 

чатое колесо

зубчатых передач. Все эти детали расположены на общем метал
лическом основании (портфеле), которое вставляется в рабочее 
место. С помощью электромагнитов и зубчатых передач искатель 
может совершать круговое движение по часовой стрелке и обратно
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(при отыскании рамы), а, кроме того, его рейка с контактами мо
жет двигаться внутрь рамы и обратно, отыскивая необходимый 
комплект линий.

Для приведения в круговое движение искателя должен притя
нуть свой якорь электромагнит кругового движения МКД,  освобо
дить диск и через свои контакты замкнуть цепь сцепляющего элек
тромагнита МП,  якорь которого притягивается и дает сцепление 
находящейся на нем шестеренке с шестеренкой постоянно вращаю
щегося вертикального вала.

Искатель совершает круговое движение для отыскания необхо
димой рамы. После остановки рейки искателя против выбранной 
рамы, продолжает работать электромагнит М Р Д  (электромагнит 
радиального движения), освобождает рейку искателя, которая при 
помощи сцепляющего магнита и системы зубчатой передачи совер
шает радиальное движение внутрь рамы и отыскивает свободную 
линию к следующей ступени искания (ИГИ, ВГИ).  Затем электро
магнит М Р Д  отпускает, застопоривая своим якорем рейку.

Искатели в зависимости от их назначения в схеме АТС могут 
начинать свое движение с исходного положения (ИГИ, ВГИ, Л И )  
или же с любого положения (ИВ),  а также при отбое возвращать
ся в исходное положение (ИГИ, ВГИ  и ЛИ )  или останавливаться 
против той рамы, где был вызов (ИВ).  В отличие от искателей 
ИГИ, ВГИ ц Л  С. искатель вызовов ИВ имеет дополнительную 
щетку d.

Токораспределитель

Каждый искатель имеет свой токораспределитель, упра'вляющий 
движением 'иокателя и устанавливающий необходимые для данно
го момента электрические цепи.

Каждый вращающийся токораспределитель (рис. 8.5) состоит 
из механического переключателя 1, который осуществляет пере
ключение электрических цепей, сцепляющего электромагнита 2 и 
комплекта реле 3.

Рис. 8.5. Токораспределитель 
/  — переключатель, 2 — электромагнит, 3 —  реле
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Механический переключатель состоит из контактного поля и 
ротора.

К о н т а к т н о е  п о л е  состоит из набора контактных сегментов 
(рис. 8 .6). Количество сегментов зависит от схемы прибора, но не 
превышает |13. Сегменты имеют форму дуги и занимают 1/3 окруж 
ности; они крепятся к основанию токораспределителя двум я  винта
ми. Каждый сегмент имеет два ряда ламелей, по которым сколь
зят щетки.

Рис. 8.6. Контактный сегмент 
токораспределителя

Рис. 8.7. Ротор

Р о т о р  СОСТОИТ из оси с набором контактных щеток (рис. 8,7), 
движущихся в контактном поле, номерного диска, с помощью ко
торого определяется положение щеток. Всего щетки имеют 12 по
ложений.

1 г  3 и

РИ,

и

с

Л--

мп L

МРД

J

-4(,

4 -

Рис. 8.8. С хем а включения щеток токораспредели
теля
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Контактные сегменты зани
мают 1/3 окружности, поэтому 
■конта'ктные щетки состоят из 
трех лучей, образующ'их м еж 
д у  собой угол 120° (см. р'ис. 
8.7). За од'ин полный оборот 
ротора токораспр©делитель 
может выполнить три соедИ'не- 
ния. Действие мехаиического 
;переключател1Я заключается в 
TOIM, что его щетки при враще
нии замыкают ко'нтакты л ам е
лей различных сегментов токо- 
расдределителя, вк^чючая реле 
■или другие трибо'ры, необходи
мые для установлен'ия соеди
нения (рис. 8.8). Движение 
щеток по 1контактно'му полю 
осуществляется с помощью 
якоря электромагнита, ил1 ею- 
щего шестеренку, которая при 
притяжении 1Якор1я электро
магнита сцепляется своими 
зубьям'И с шестеренкой вр ащ а
ющегося вертикального вала  и 
приводит во вращательное 
дв'ижение щетки токораспре- 
делителя. Д ля  правильной ус- 
та'новки (центровк,и) щеток на 
ламелях  имеется центрирую
щее п1риюпособлен'ие, состоя
щее 'ИЗ зубчатого колеса и 
центрирующей группы.

Токора'спредел'ители разме
щаются вертикально ш  20 при
боров на панел'и. Существуют 
то ко р1аш  р е д е л ИТ е л и: иск а т е̂  
лей вызова ТИВ, линейных 
искателей ТЛС, исходящих 
групповых искателей ИГИ, 
входящих грушловых 'искате- 
тей ВГИ. Подключевие токо- 
ра'спред'елителя к схеме осу
ществляется на стативе 1в-кон- 
тактньгми штепселя'ми. Штеп
селей может быть один или 
два , в  зависимости от схемы 
токо распределителя. Каждый
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токорашрвдел'итель получает электролитаиие через свой предохра
нитель, лр'и перегорании которого прибор выключается.

Регистр

Работа регистра заключается в регистрации набираемого або
нентом номера, пересчета его в соответствии с нумерацией поля ис
кателей и в управлении движением искателей. Регистр состоит из 
комплекта реле и ряда регистровых механизмов (рис. 8.9). В зави
симости от назначения регистровые механизмы делятся на регист
раторы, контролеры и переключатели.

Регистраторы служ ат  для регистрации номера, причем их уста 
навливают столько, сколько принято цифр в системе нумерации 
абонентов данной телефонной сети (четырехзначная — 4, пяти
зн ач н ая— 5, шестизначная — 6). Контроллеры служ ат  для контро
ля за движением искателей. В регистре их устанавливают на один 
меньше, чем регистраторов. Переключатели осуществляют последо
вательное подключение регистраторов и контроллеров. Все регист-

Рис. 8.10. Регистровый механизм;
< — контактное лоле комплекта щеток, 2 — у к а з а 

тель, 3 — электромагнит, 4 — основание
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ровые механизмы: регистраторы, контроллеры, переключатели — 
имеют одинаковую конструкцию и состоят из контактного поля 
комплекта щеток и электромагнита монтируемых на общем осно
вании (рис. 8.9). i 

Контактное поле регистрового механизма состоит из отдельных 
сегментов, каждый из которых имеет два ряда ламелей. Комплект 
щеток насажен на ось. На нее ж е насажены храповое колесо, у к а 
затель положения щеток и звездочка. Звездочка служит для воз- 
-врата регистрового механизма в исходное положение механическим 
путем. Принцип работы регистрового механизма показан на 
рис. 8.11. Пружина стремится повернуть ось со щетками в направ-

Рис. 8.11. Принцип действия регистрового м еха
низма:

/ — якорь, 2 — стопорная собачка, 3, 4 — п р у
жины, 5 — х-раповое колесо, 6' — электромаглит

лении часовой стрелки. Стопорная собачка препятствует этому 
движению, застопоривая храповое колесо. Когда по обмотке элек
тромагнита проходит электрический ток, сердечник его намагни
чивается и притягивает якорь, последний своим концом, поднимая 
левый конец стопорной собачки, освобождает храповое колесо, ко
торое под действием пружины поворачивается. Насаженные 
на ось щетки вместе с .храповым «олесом передвинутся на один 
шат.

При обрыве цепи электромагнита якорь отходит и освобождает 
стопорную собачку, правый конец которой под действием пружи
ны поднимается и освобождает храповое колесо. За время, в тече
ние которого левый конец застопоривает колесо, последнее успе
вает передвинуть контактные щетки еще на один щаг. Таким об
разом, при каждом  притяжении якоря щетки передвигаются на 

‘ОДИН шаг; при каж дом  отпускании якоря щетки такж е  передвига
ются на один щаг.
ЛО



Регистры размещают на стативах с двух сторон. На каждой 
стороне статива устанавливают до !5  регистров. Включают регист
ры в схему с помощью штепселей и гнезд (на стативе).

8.2. Структурные схемы АТС

На рис. 8.12 приведена структурная схема АТС на 500 абонен
тов. На схеме условными знаками указаны  типы искателей, участ
вующих в соединении при вызове одним абонентом другого або
нента данной станции. Как указывалось ранее к аж д а я  абонентская

Р5. 1 ив
7 ив

гз

□ Н 2 -
ГЛР РВ

ли tтли y v j  JIP R S . 

25
РИ

Рис. 8.12. С труктурная схем а АТС машинной системы 
на 500 номеров

линия включается в струны рам ИВ и ЛИ и к индивидуальному 
для каждого абонента комплекту линейного (ЛР )  и разделитель
ного ( Р Р )  реле. Нумерация абонентских линий в контактном поле 
ИВ и ЛИ показана на рис. 8.1. При снятии абонентом микротеле
фона работает линейное реле ЛР  и через групповое реле ГЛР  
включает пусковое устройство РВ,  которое пускает в круговое 
движение несколько (до восьми) искателей вызовов. Искатели 
будут совершать круговое движение до тех пор, пока один из них 
не остановится против рамы, в которую включена линия вызываю
щего абонента. Другие искатели при этом такж е  остановятся.

Остановившийся против нужной рамы искатель начнет совер
шать радиальное движение до тех пор, пока не займет линию вы
зывающего абонента. Линия вызывающего абонента подключается 
к шнуровой паре. После этого приходят (в движение регистровые 
искатели РИ, они будут двигаться до тех пор, пока один из них не 
найдет вызвавшего абонента и 'не подключит .к ТИВ свой регистр. 
Абонент, получив из регистра сигнал ответа станции, набирает но
мер. Д ве  первые цифры номера определяют струнную раму, в ко
торой находится номер вызываемого абонента. При наборе послед
ней цифры номера (единиц) ЛИ совершает радиальное движение и 
останавливается на линии вызываемого абонента в соответствии с 
набранным номером.

Регистр, выполнив свою задачу, освобождается и готов прини
мать новый вызов абонента. Если линия занята, то вызывающему 
абоненту посылается зуммерный сигнал занятости. Вызывающий
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абонент, услышав сигнал Занято,  микротелефон на рычаг
аппарата, отчего ИВ выводит сврю рейку из рамы, а ЛИ совершает 
обратное радиальное и круговой движение и устанавливается в ис
ходное положение. Если вызываемый абонентский номер свободен, 
то абоненту посылаются периодические сигналы вызова индуктор
ным током, при этом вызывающий абонент слышит контрольный 
зуммерный сигнал посылки вызова. Возвращение приборов в ис
ходное положение происходит после отбоя со стороны обоих або
нентов.

При увеличении емкости станции до 10 ООО номеров в схему 
вводят дополнительную ступень искания ГИ. Нумерация абонен
тов в этом случае будет четырехзначная.

Структурная схема АТС на 10 000 номеров показана на рис. 
8.13. В этом случае две первые цифры набираемого номера опреде-

(W/

л

ЛР / \  ТНВ

г 9 ч

Ann.

Рис. 8.13. С труктурн ая схема АТС на 10 000 номеров

ляют направление к пятисотенной группе, третья цифра определяет 
раму, а четвертая — линию в раме, в которую включен вызывае
мый абонент.

8.3. Работа регистра
' Предварительные замечания

Регистр предназначен, к ак  указано, для приема и регистрации 
импульсов от аппарата абонента, пуска искателей в движение, 
контроля за движением и установлением искатеЛей в соответствии 
с набранными номерами.

Работа регистра осуществляется в два  этапа:
1 ) прием и регистрация импульсов набора;

2 ) пуск в движение искателей и контроль за их движением и 
остановкой.

На первом этапе работы регистра участвуют реле РЯ 4 (им
пульсное), РРь  (серийное), РР& (замедленное), первый переключа
тель и четыре регистратора (по числу знаков в номере). На втором 
этапе участвуют реле обратных импульсов РРт, стопорное реле 
РР& три контроллера и второй переключатель.
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Прием и регистрация импульсов

После снятия абонентом микротелефонной трубки к его линии 
подключается искатель вызова со своим токораспределителем.

Токораспределитель ТИВ приводит в движение группу регист
ровых искателей (на АТС с РИ).  которые подключают к абонент
ской линии свободный регистр либо 
непосредственно ТИВ подключает 
регистр к абонентской линии (АТС 
без РИ).

В результате этого тш уль'сное ре
ле регистра РР^ окаж ется  .включен
ным 'В линию абонента (ipnc. 8.14).
Реле Р Р 4, срабатывая, замы кает цепь 
серийного реле Р Р 5, в первом положе
нии переключ1ателя ПР 1 включается 
реле РРб.  Реле РРв, срабатывая, пере
водит ПР^ во второе положение, в ко
тором цепь реле РРб  обрывается и оно 
отпускает. В .результате этого обрыва
ется цепь для n P i ,  который переводит 
свои щетки в третье положение.
В третьем положении включается с у м 
марная обмотка реле Р Р 4.

Зуммерный ток индуктируется в 
основную обмотку Р Р 4. В абонентскую 
линию поступает сигнал ответа стан
ции (З ум мер  2).  Одновременно при 
третьем положении сегмента /// ПР^ 
подключается первый регистратор Р\ 
для  приема импульсов.

'Предположим, что -абонент наби
рает номер 9256. При наборе первой 
цифры «9» импульсное реле Р Р а сра
батывает девять  раз. В результате 
этого первый регистратор, передвигая 
последовательно свои щетки с контак
та на контакт, устанавливает их в де
вятое положение (18-й контакт).

Реле РРъ  является замедленным .и 
удерживает якорь до конца подачи се
рии импульсов. Как только реле РРъ 
отпустит якорь и оборвет цепь реле
P P q, первый переключатель перейдет в пятое положение. Здесь 
параллельно реле Р Р а подключается второй регистратор Рг для 
приема второй серии импульсов от аппарата.

Абонент набирает цифру 2, вновь пульсирует реле РР^ и через 
свой контакт зам ы кает  и обрывает цепь второго регистратора. Вто
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рой регистратор останавливает свои щетки во втором положении 
(4-й контакт). Как только импульсы второй серии прекратятся, 
отпускают реле РРъ и РР&. Последнее своим контактом оборвет 
цепь переключателя ПРи  который переведет свои щетки в седьмое 
положение и подключит третий регистратор Яз для  приема им
пульсов.

В дальнейшем регистр работает так  же, к ак  и при наборе двух 
первых цифр, только при других положениях ПР^ (при седьмом и 
девятом).

Пуск в ход искателей и контроль за их 
движением и остановкой

На рис. 8.15 приведена схема соединений регистраторов и конт
роллеров в регистре АТС машинной системы на 10 000 номеров.

В левой части схемы изображены четыре регистратора P i—Р 4, 
в средней части показаны три контроллера /<̂1—/Сз и схема соедине
ния меж ду регистраторами и контроллерами. Кроме того, п сред
ней части схемы показан второй переключатель ПРг. В правой час
ти схематично показаны цепи пуска в ход искателей, цепи обрат
ных импульсов через 2—7-е положения ТИГ и 2—4-е положения
т л е .

Напомним, что в АТС машинной системы все абонентские номе
ра включаются в пятисотенные группы. Следовательно, таких 
групп на АТС в 10 000 номеров будет 20. Поэтому в поле ГИ ус та 
навливают 20 рам, которые дают выходы к пятисотенным группам 
ЛИ (рис. 8.16). Из нумерации рам ИГИ видно, что первая рама 
ИГИ дает  выход к абонентам первой пятисотенной группы, имею
щим нумерацию от 0000 до 0499; вторая рама ИГИ дает выход к 
абонентам второй пятисотенной группы, имеющим нумерацию от 
0500 до 0999, третья рама — к абонентам третьей пятисотснной 
группы, имеющим нумерацию от 1000 до 1499. Д евятнадцатая  ра
ма ЯГ// дает выход к абонентам девятнадцатой группы с нумера
цией от 9000 до 9499.

Если абонент набирает первую цифру О, а вторую — О, 1, 2, 3 
или 4, то он получает выход через первую раму ИГИ к первой пя
тисотенной группе ЛИ. Если абонент набрал первую цифру О, а 
вторую — 5, 6, 7, 8 или 9, то он получит выход через вторую раму 
ИГИ ко второй пятисотенной группе ЛИ и т. д. На рис. 8.jl5 по
казана  распайка контактов первого и второго регистраторов и пер
вого контроллера. Из рисунка видно, что первое положение конт
роллера будет соответствовать первой раме ИГИ, второе положе
ние — второй раме, третье положение — третьей раме и т. д.

В нашем примере абонент набирал номер 9256. Первые два зна
ка показывают, что этот номер включен в 19-ю пятисотенную груп
пу и выход к ней осуществляется через 19-ю раму ИГИ. После на
бора цифры 92 создается цепь от второго переключателя ПРг  на 
второе реле ТИГ, через контакт которого идет в круговое движе- 
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ние исходящий групповой искатель. При круговом движении ис
кателя он посылает через второе положение ТИГ обратные импуль
сы в реле P P i  регистра.

Рис. 8.16. Н умерация рам ГИ в АТС машинной системы па 
10 000 номеров

Реле РРт, получая эти импульсы, размыкает и зам ы кает  кон
такт, тем самым заставляя  срабатывать первый контроллер. По
следний передвигает свои щетки с контакта на контакт столько 
раз, сколько сработает и отпустит реле PPi.  Как только первый 
контроллер поставит свои щетки на 19-й контакт, установится цепь 
соответствия:

Минус батареи, сплошная ламель второго регистратора 
Рг, щетка, второй контакт Ро, 19-й контакт правого ряда пер
вого контроллера Ки  щетка, 19-й контакт левого ряда Ки  
9-й контакт первого регистратора Рь  щетка, сплошная ламель 
Pi, стопорное реле PPg, плюс.

Реле РР% срабатывает и обрывает цепь кругового движения 
искателя, в результате групповой искатель останавливается про
тив 19-й рамы^). После установки против 19-й рамы ГИ приходит 
в радиальное движение, которое осуществляется не под контролем 
регистра, а свободным исканием. При радиальном движении ис
катель отыскивает свободный ЛИ. Кроме обрыва пусковой цепи, 
реле PPg замы кает цепь электромагнита ПР^. Последний переведет 
свои щетки в следующее положение.

Разберем схему соединения меж ду вторым и третьим регистра
торами и контроллером /Сг. К ак  было указано, пятисотенное кон
тактное поле ЛИ на машинных АТС состоит из 25 рам по 20 линий 
в каждой раме (см. рис. 8.il2). В соответствии с этим контактное

< С ледует иметь в виду, что фактически контроллеры в своем движении
опережаю т искатель на д ва  ш ага. Однако цепь соответствия устан авли вается  
точно против необходимой рамы.
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поле второго контроллера имеет 25 задействованных контактов. 
Каждый контакт ламели контактного поля вгорого контроллера 
соответствует определенной раме ЛИ. Первый контакт контролле
ра соответствует первой раме ЛИ, второй контакт контроллера — 
второй раме, тринадцатый контакт контроллера — тринадцатой 
раме.

После набора третьей цифры запускается в круговое движение 
ЛИ, получая минус от ПР^ регистра.

Искатель ЛИ при круговом движении посылает обратные им
пульсы на реле P P i  регистра. Реле P P i  размыкает и замы кает кон
такт, тем самым заставляет срабатывать второй контроллер. По
следний передвигает свои щетки с контакта на контакт столько раз,, 
сколько сработает и разорвет цепь реле РРт. Как только второй 
контроллер поставит свои щетки на 13-й контакт, установится цепь 
соответствия:

Минус батареи, сплоШ|Ная ламель второго регистратора Р г̂ 
щетка, контакт 2 второго регистратора, 13-й контакт Кг, пятое 
положение регистратора Яз, сплошная ламель Рг, замедлен
ное реле РР&, плюс.

Реле РР% срабатывает и обрывает цепь кругового движения ли
нейного искателя. ЛИ останавливается против 13-й рамы. Одно
временно обрывается цепь ПРг. и он переходит в следующее поло
жение, из которого после набора четвертой цифры 6 запускается в 
радиальное движение ЛИ.

При радиальном движении ЛИ обратные импульсы вновь посы
лаются в реле PP i  регистра. Через контакт РЯт будет замыкаться^ 
и размыкаться цепь третьего контроллера, имеющего 20 задейство
ванных контактов по количеству линий в многократной раме, при
чем первому контакту соответствует первая линия, второму — вто
рая линия, семнадцатому — семнадцатая линия и т. д.

Лоэтому щетки третьего контроллера будут передвигаться до 
тех пор, пока линейный искатель не дойдет до 17-й линии в раме 
поля и не образуется цепь соответствия. В этот момент будет соз
дана следующая цепь:

Минус, сплошная ламель третьего регистратора Яз, щетка, 
пятое положение Яз, 17-й контакт контроллера /Сз, щетка, 6-е 
положение Р^ щетка, сплошная ламель Pi,, РРа, плюс.

Реле ЯЯв срабатывает и обрывает пусковую цепь на МРД.  Он 
отпускает, и движение искателя в раме прекращается. После этого 
регистр отключается, а приборы шнуровой пары будут установлен 
ны в соответствии с набранным номером.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

КООРДИНАТНЫЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ

9.1. Общие сведения 
о многократном координатном 
соединителе

Основным коммутационным механизмом на АТС координатной 
•системы является многократный координатный соединитель — 
МКС. По принципу своей работы МКС является прибором релей
ного типа, в связи с чем механические напряжения, возникающие в 
нем при работе, значительно ниже, чем в искателе декадно-шаго
вой системы, следовательно, износ деталей снижается, а срок сл уж 
бы деталей, а такж е  всего оборудования в целом повышается. Од
новременно снижаются эксплуатационные'затраты на ремонт обо
рудования и на текущее обслуживание автозала. Устойчивая р а
бота оборудования позволяет не вводить круглосуточное обслужи
вание, а обслуживать станцию периодически или совсем не обслу
живать.

Внедрение многократных координатных соединителей такж е  
позволяет значительно снизить капитальные затраты по сравнению 
с затратами на производство декадно-шаговых искателей. МКС бо
лее технологичны в производстве, они имеют меньшее количество 
разнотипных деталей, причем операции по изготовлению деталей 
связаны в основном со штамповкой и прессовкой. Рассматривая 
работу МКС, необходимо помнить, что работу по отысканию линий 
в АТС координатной системы выполняют маркеры.

МКС коммутирует цепи при помощи контактов давления. По
скольку эти контакты практически износу не подвергаются, то их 
делают из благородного металла, что обеспечивает высокое качест
во разговорного тракта, в отличие от искателей декадно-шаговых 
станций. Время, необходимое на замыкание того или иного кон
такта значительно меньше, чем время, которое необходимо затр а 
тить на установку щетки декадно-шагового искателя на нужном 
выходе (подъем и вращение).

9.2. Усгройство и принцип действия 
МКС

, Координатный соединитель — это сложное реле с большим ко
личеством контактных групп и магнитов.

Контактные группы собираются в вертикальные блоки (рис.
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9.1), которые, к ак  правило, содержат по 10 или 12 групп. К аж д ая  
группа может иметь до 12 контактов на замыкание.

МКС может содержать 20 или 10 вертикальных блоков. З ам ы 
кание той или иной группы обусловлено работой двух  магнитов: 
выбирающего — ВМ (4)  и удерживающего — УМ (10).  Замыкает-

••Mi'ili:!!'!!'.'.i'; I! 
'I'i-

" ’i/'i'v:!, lii

Рис. 9.1. Вертикальный блок МКС

ся та группа, которая находится в точке пересечения линий: вер
тикальной и горизонтальной, проходящих через торцы электро
магнитов, т. е. на координате. Отсюда название — координатный 
соединитель.

Работа МКС осуществляется следующим образом: при притя
жении якоря 3 магнитом ВМ  на некоторый угол поворачивается 
выбирающая планка 6 — горизонтальная рейка, а вместе с ней и 
выбирающие пальцы 8, укрепленные на данной планке. Количест
во пальцев на каждой выбирающей планке соответствует количест
ву вертикальных блоков. При повороте все пальцы данной гори
зонтали перекрывают У-образные углубления 9 рабочих групп 
данной горизонтали. Д алее  притягивает удерживающий электро
магнит 10 и его якорь 11 перемещается вместе с рабочей планкой
7. Последняя прижимает все пальцы, расположенные в данной вер
тикальной плоскости. Однако только один палец, перекрывающий 
У-образную рабочую пружину контактной группы, воздействует на 
данную группу и приводит €е в рабочее состояние. Остальные 
пальцы, находящиеся в нейтральном спокойном состоянии, продви
гаются вглубь м еж ду двум я  соседними группами. Рабочая планка 
свободно входит в остальные У-образные углубления рабочих пру
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жин своего блока, которые не перекрыты пальцами и никакого 
воздействия на эти группы не производят. После этого выбираю
щий электромагнит лишается тока и его якорь под действием воз
вратной пружины 2 вместе с выбирающей планкой и пальцами 
возвращ ается в исходное состояние и лишь один палец, зажатый 
рабочей планкой удерживающего электромагнита, остается в рабо
чем положении.

Пальцы изготавливаются из гибкой стальной проволоки. Конец 
пальца, ближний к выбирающей планке, свернут в спираль и на
саж ен  на язычок планки. Спираль придает пальцу необходимую 
упругость и гибкость, благодаря чему палец, оставшийся в з а ж а 
том состоянии, не препятствует возвращению горизонтальной план
ки в спокойное состояние. По окончании соединения, когда удер
живающий электромагнит отпускает якорь, палец под действием 
упругих сил возвращается в исходное состояние. Только что отра
ботавший выбирающий магнит может наравне с остальными ВМ. 
вновь сработать, так  как  его свободные пальцы могут подготовить 
переключение групп в других вертикальных блоках. МКС, имею
щий 10 вертикальных блоков, может последовательно установить 
10 соединении, и все они одновремен1Ю могут осуществлять про
хождение связи. В одном вертикальном блоке только одна из 
групп может находиться в рабочем состоянии.

К аж д ая  группа имеет свои подвижные и неподвижные пружи
ны, Неподвижные пружины 5 являются общими для всего блока.

Схематично контактное поле блока изображено на рис. 9.2. 
Блок на 10 групп по два  'контакта в каждой группе (см. рис. 9 .2а)
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Рис. 9.2 Схематичное изображение блока: 
а) с десятью  выходами, б) о. двадцатью  выходами
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можно рассматривать как  искатель, у  которого щетками (входом) 
являются общие пружины а и Ь или, к ак  их принято называть, 
вертикали, а выходами — 10 пар контактов. В зависимости от 
того, к ак а я  пара контактов замкнута, соединение устанавливается 
по первому, второму или десятому выходу.

9.3. Типы МКС

В Советском Союзе изготавливаются МКС следующих типов: 
1 0 X 1 0 X 6  (10  вертикальных блоков, каждый из которых имеет 10 
щестипроводных выходов), 2 0 X 1 0 X 6  (20  вертикальных блоков на 
10  шестипроводных выходов в каж дом ) и, наконец, 2 0 X 2 0 X 3  ( 20  ̂

вертикальных блоков на 20  трехпроводных выходов). МКС 2 0 X  

X  1 0 x 6  имеют Бе 20  выбирающих 1магнитов, а всего 12  и представ
ляют собой 20  трехпроводных соединителен. Схема такого блока 
приведена на рис. 9 . 2 6 .

Д ля осуществления связи с первым выходом необходимо, чтобы, 
притянули якоря первый ,и одиннадцатый выбирающие электро
магниты и затем якорь удерживающий магнит. Тогда замкнутся 
контакты в одиннадцатом и в первом рядах. Цепь тока пройдет от 
входа ' через провода а, Ь, с, контакты одиннадцатого ряда, общие 
пруж'ины, контакты а, Ь, с  первого ряда , выход № 1 . Бели оритя- 
нут якоря первый и двенадцатый выбирающие электромагниты и 
затем удерживающий, то замкнется следующая цепь тока: входы
а, Ь, с, двенадцатый ряд контактов, общие пружины первый ряд  
контактов а. Ь, с, выход № 11. Такой МКС называется трехпози
ционным, так  к ак  для  установления соединения от входа к выходу 
в нем должны сработать два выбирающих электромагнита и удер
живающий. Конструирование соединителя на двадцать  выходов в 
блоке могло идти и по другому направлению: путем установки.
20 выбирающих электромагнитов, но так ая  конструкция МКС бы
ла бы очень громоздка и экономически не оправдана.

9.4. Изображение МКС на схеме

На рис. 9.3а представлено изображение МКС: вертикаль изоб
ражена линией с точкой, поперечные черточки — выходы. Здесь, 
изображен МКС типа 10X10. Более простым является знакомое 
нам 'ранее изображен'ие (рис. 9.36) или • 
совершенно новое 'изображение, когда 
вертикаль 'изо'бражается кружком .с чер- \
ТОЧ1К0 Й, которая направлена в сторо'ну 3 
М'ного'юратного поля, а выход многократ
ного поля обозначается просто кружком 
;(р'ис. 9 .3в). На .рисунке указано по т  
выходов в  каждой вертикали. 5

На рИ'С. 9.4 (приведены три 'способа 
'изображения двух  ступеней искания или Рис. 9.3. Схематичное нзо- 
двух  звеньев на 10 выходов в первом бражение МКС
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Рис. 9.4. Д вухзвен и ая схема включения МКС

звене и 100 во втором. Последний шособ изображения, самый 
удобный, нашел широкое применение в Советском Союзе. Обык
новенно первое 0вено называют авеном А, второе — звеном В.

9.5. Использование МКС

В зависимости от способа запараллеливания вертикалей или 
многократного поля, МКС может быть по-разному использован. На 
рис. 9.5 показано такое включение МКС, при котором он может 
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быть использован к ак  10 искателей с общ^им многократным полем 
на 10 выходов. Если в вертикали такого МКХ включены абонент
ские линии, в многократное поле — исходящие шнуровые ком
плекты — ИШК, действие которых аналогично действию 1ГИ, т а  
такой МКС можно рассматривать к ак  10 первых предыскателей с  
общим муогократным полем.

3!

Рис. 9.5. М КС на 
10 входов и 10 вы 

ходов

Рис. 9.6. МКС на 
1 вход и 100 вы 

ходов

На рис. 9.6 у  МКС запараллелены вертикали, в результате че
го получился искатель на 100 выходов. Коммутационные возмож
ности такого искателя аналогичны возможностям декадно-шагово
го искателя.

9.6. Звеньевое включение МКС

В АТС координатного типа на любой ступени искания приме
няется звеньевое включение. Рассмотрим преимущества звеньевого 
включения. Если имеется группа в сто абонентов, каж дом у из ко
торых предоставлено пра-
iBO 1Пользован'И'Я любой 
из 100 исходящих ЛИНИЙ, 
то для  этой цел'И каждой 
■абонентской линии необ
ходимо предосташ ть 
один СТ0 Л'ИН€Й'НЫЙ соеди- 
'нитель, вертикали кото
рого запараллелены, как  
это было показано ,на 
ipuc. 9.6 'ИЛИ на рис. 9.7. 
Д л я  группы в  сто або
нентских ЛИНИЙ ‘ВЫХОДЫ 
соединителей должны 
быть запараллелены, к а к  
на рис. 9.8.

Рис. 9.7. 
М КС иа 

1 вход и 
100 выхо-дов 

(упрощен
ное изобра

ж ение)

линии 
1 2 W  и  12 20 9192 100

’ I

а

-91
42

Рис. 9.8. С хема подключе
ния 100 абонентских линий 

к исходящим линиям
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Дан.ную задачу можно решить более экономично, используя 
двухзвенное включение МКС (рис. 9.9). В этом случае при нали
чии двадцати МКС 1 0 x 1 0  любой из 100 абонентов может вос- 
-лользоваться любой из '100 исходящих соединительных линий.

ишк
ю

I

■Рис. 9.9. Д вухзвеи лая  схема 
•СВЯЗИ абонентских и соедини

тельных линий

Рис. 9.10. Д вухзвен н ая схема 
связи ступени- группового и ска

ния

Двухзвенное включение возможно не только при свободном або
нентском искании, когда устанавливается связь меж ду абонент
ской и исходящей соединительной линией — исходящим шнуро
вым комплектом, но и на этапе исходящего группового искания: 
'СВЯЗЬ с другой ста 1щией, связь с какой-то группой абонентов 
(рис. 9.10). В случае применения МКС на ступени группового ис
кания выходы второго звена разбиваются по направлениям 
Hi—^io. При занятии какого-либо входа первого звена по свобод
ному промежуточному пути меж ду двум я  звеньями можно попасть 
в любой МКС второго звена, где соответствующий выбирающий 
электромагнит B i—Бю (магнит включается в зависимости от на
бранного номера) позволит установить связь с линией выбранного 
направления (с нужной АТС).

На ступени группового искания могут возникнуть отказы в сое
динении либо по причине нехватки исходящих соединительных ли
ний, либо вследствие занятости промежуточного пути к тому МКС 
второго звена, где имеется свободная исходящая соединительная 
линия. Отказы, связанные с отсутствием промежуточных путей, н а 
зываются отказами из-за внутренней блокировки.

Рассмотрим двухзвенную схему (см рис. 9.9) в применении 
к ступени вынужденного искания — ступени линейного соедини
теля. Предположим вызов поступил по линии, первой к абонен- 
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к  абонентам 
1 2  10

Входйте 
линии 
I 2 10

ту № 1. (При этом будут заняты точки скрещивания, отмеченные 
на чертеже крестиками. Если следующий вызов поступил, допус
тим, по десятой входящей линии, то в связи с занятостью первого 
промежуточного пути связь к любому из абонентов первого десят- 
ка  не может быть осущест
влена. Наступила т ак  назы 
ваем ая  внутренняя блоки
ровка. Входящ'ие и абонент
ские линии 'СО 2-й по 10-ю 
свободны, а связь к абонен
там  по этим линиям не мо

ж ет быть осуществлена.
Другое дело, есл,и 'будет 
применена трехз'венная схе- 
jvia (рис. 9.11).

Пусть 1ПО .первой Л'инии 
ВЫ301В !п0'ступил к ;первому 
абоненту, следующий .вызов 
ПО 2— 10-й линиям .может по
ступать к любому абоненту 
того ж е первого десятка че
рез любой из оставшихся сво
бодным МКС звена В. Сле
довательно, при вынужден- 
•ном искании'Необходимо при- 
1М0 нить трехзвенную схему.

Если необходимо осуществить связь с тысячной абонентской 
группой, то необходимо установить четырехзвепное искание. Обык
новенно первые два звена ступени абонентского искания исполь
зуются как  для свободного искания при исходящей связи, так  и 
д л я  вынужденного при входящей связи.

9.7. Схема группообразования 
С1упени абонентского искания

Схема соединения м еж ду источником нагрузки и приемником 
в совокупности со схемой связи между звеньями называют схемой 
группообразования ^).

Согласно нагрузке, создаваемой абонентами городских телефон
ных сетей для ступени исходящего абонентского искания — ступе
ни АИ, достаточно воспользоваться пятью МКС 2 0 X 1 0 X 6  (рис. 
9.12 см. вклейку). В звене А абонентские линии включены в три 
М КС: I. II и III, а в звене В соединительные линии включены в

И сточником н а гр у зк и  я в л я е т с я  линия вы зы ваю щ его  абонента по отнош е
нию к  соединительном линии; п о сл едн яя  в данном  сл у ч ае  я в л я е т с я  приемником 
н а гр у з к и . С оедин ительная линия 'преды дущ ей ступени и скани я я в л я е т с я  источ
ником  н агр узки  по отношению к  соединительной линии последую щ ей ступени 
и скан и я , ко то р ая , в свою  очередь, с л у ж и т  приемником н агр узк и .

1'25



два МКС: IV и V. К аж дому из абонелтов доступны 6 промежуточ
ных путей. Д ля  того чтобы в группе из Ю абонентских линий не со-1 
здавалась  перегрузка, в третьем МКС звена А линии включены ; 
отлично от 1 до II МКС. Такое включение называется п е р е м е -  ' 
щ е н н ы м  и л и  т р а н с п о н и р о в а н н ы м .

Если в первую и вторую вертикаль I и II МКС включены ли
нии с одной и той ж е цифрой единиц, то в эти же вертикали
III МКС включены линии с одной и той ж е  цифрой десятка. Толь
ко обе диагонали всег-да заняты одними и теми ж е номерами або
нентских линий. Эти линии обыкновенно предоставляют учрежде
ниям или монетным автоматам для равномерного распределения 
их по десяткам, чтобы в каждом  десятке была одинаковая на
грузка. Пять МКС АВ ступени АИ составляют блок АИ АВ. Этот 
блок пропускает как  исходящую нагрузку от абонентов, так  и вхо
дящую, т. е. используется для предварительного искания и линей
ного соединения.

Как было отмечено выше, входящая связь ступени абонентско
го искания проходит через четыре звена: А, В, С и D. Блок АИ CD 
образуется такж е  пятью МКС. При этом звено С состоит из двух 
МКС 20X 1 0 X 6 : I и II, а звено D — из трех МКС '1 0 x 2 0 x 6 :  III,
IV и V. В вертикали звена D включены 30 входящих шпуровых 
комплектов — BIUK, обеспечивающих питание микрофона вызван
ного абонента, блокировку его линии, прием и передачу сигналов 
взаимодействия. Схема включения ступени D приведена т акж е  на 
рис. 9.12. В звене С на данном рисунке занят только первый гори
зонтальный ряд, так  как  на чертеже указано включение группы 
абонентов на 100 линий.

На рис. 9.13 (см. вклейку) приведена схема группообразования 
в другом, более простом изображении. Здесь представлено десять 
блоков ступени АВ ц четыре блока CD, необходимые для обслужи

вания тысячной груп
пы абонентов.

9.8. Реле

Кроме МКС в коор
динатных 'системах 
АТС, нашли широкое 
применение реле типов 
РПН и РЭС-14 или ре
ле Тесла.

Реле типа РПН — 
реле плоское нормаль
ное было описа.но в 
главе, посвященной 
АТС декадно-шаговой 
системы. В ювяэи 'с не-
з)нач'ительным количе

Рис.
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ством контактов (чйсло шружин реле может достигать пятнадда- 
ти) эти реле шрименяются в относительно 'несложных схемах: ис
ходящем и 'Входящем шнуровых .комплектах, различного рода 
РСЛ,  абонентоких 'И других комплектах.

В маркерах и регистрах применено реле типа РЭС-14 (рис. 
9.14). Это реле разработано в ЧССР, и поэтому ему присвоено на
звание фирмы, его выпускающей — «Тесла». Реле имеет круглый 
сердечник и может нести нагрузку пружин, расположенных в четы
ре ряда.

Кроме этих реле в координатных АТС, разработанных в Со
ветском Союзе, нащли широкое применение полупроводниковые 
элементы: диоды, триоды, варисторы.

9.9. Общие принципы построения 
АТС координатной системы

Многократный координатный соединитель используется таким 
образом, что к аж д ая  из его вертикалей является отдельным сое
динителем, а многократное поле вертикалей МКС запараллели- 
вается в зависимости от требований данной конкретной схемы.

МКС, в отличие от искателя, сам не отыскивает линию, а ус 
танавливает соединение с заранее определенной свободной линией. 
Источник вызова, свободную соединительную линию и свободный 
промежуточный путь на АТС координатной системы определяет 
маркер.

Таким образом, маркер выполняет следующие задачи:
1) определяет источник вызова, т. е. производит маркировку 

прибора или линии, которая в данный момент нуждается в обслу
живании;

2) принимает информацию о направлении, в котором необхо
димо установить соединение;

3) осуществляет пробу соединительной линии в данном направ
лении и «одновременно — пробу промежуточных путей между 
звеньями М КС;

4) осуществляет связь меж ду источником вызова и свободной 
соединителыюй линией через свободный промежуточный путь, для 
чего включает вполне определенный выбирающий и удерживаю 
щий электромагниты.

Отключается маркер после установления соединения.
Функции, выполняемые маркером, определяют сложность его 

конструкции: маркеры ступени абонентского искания АТСК. — мар
кер ЛИ АВ и маркер АИ CD содержат по 82 и 127 реле соответст
венно. Маркер ступени группового искания МГИ содержит 187 ре
ле. В связи с этим стремятся повысить использование этих прибо
ров. Каждый маркер АИ АВ обслуживает группу в 100 абонент
ских линий. Три или четыре маркера АИ CD в зависимости от на
грузки обслуживают тысячную группу абонентов. Каждый маркер 
МГИ обслуживает по 60 источников нагрузки: 60 входящих соеди
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нительных ЛИНИН или 60 исходящих соединительных комплектов — 
ИШК.

Д ля того чтобы время занятия маркера свести к минимуму, 
фиксацию набора номера, поступающего от абонента, выполняет 
регистр, который уж е  потом полученную информацию передает 
быстродействующим кодом в маркер. В АТСК принят частотный 
код передачи информации.

9.10. Структурная схема АТС 
координатной системы 
для телефонной сети с семизначной 
нумерацией

Процесс установления соединения между аппаратами абонен
тов наиболее просто изучить, пользуясь структурной схемой стан
ции. На схеме АТС координатного типа, изображенной на рис. 9.15

АТС 168 АИАВ
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Рис. 9.15. С келетная схема связи  АТС координатного типа 1

(например, АТС-168), условно показаны все приборы, участвую
щие в соединении как  постоянно, так  и подключающиеся на опре
деленный промежуток времени (см. пунктир)'.

При снятии микротелефона с аппарата на АТС в абонентском 
комплекте ЛК  притягивает якорь линейного реле Л и посылает в
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маркер МАИ АВ (маркер ступени абонентского искания звеньев 
Л и Л) запрос (сигнал) на подключение исходящего шнурового 
комплекта ИШК к линии вызывающего абонента. По этому запро
су маркер МАИ АВ определяет линию вызывающего абонента (но
мер линии вызывающего абонента отмечается в маркере срабаты
ванием соответствующих десяткового реле и реле единиц), выби
рает свободный промежуточный путь меж ду звеньями МКС Л и В 
и ИШК, у которого свободен хотя бы один регистр АРБ. а такж е 
свободны МРИ (маркер регистрового искания) и МГИ (маркер 
ступени исходящего группового искания).

" После определения свободного ИШК маркер АИ АВ включает 
выбирающий и удерживающий электромагниты МКС звеньев А и 
В, благодаря чему ИШК оказывается подключенным к линии вы- 
зывающего абонента. При этом в абонентском комплекте притяги
вает якорь разделительное реле Р. Затем маркер МАИ АВ отклю
чается, а ИШК посылает запрос в МРИ на подключение регистра 
АРБ. МРИ  определяет ИШК (срабатывают десятковое реле и ре
ле единиц), ожидающий подключения регистра, отыскивает сво^ 
бодный регистр и включает соответствующие выбирающий и удер
живающий магниты МКС РИ, через поле которого регистр оказы
вается подключенным к ИШК. Затем МРИ  отключается.

Получив сигнал ответа станции из регистра, абонент приступа
ет к набору номера, все серии которого фиксируются в регистре. 
Установлением соединения управляют маркеры, которые для этой 
цели запрашивают регистр о набранном номере. Обмен информа
цией м еж ду регистром и маркерами осуществляется частотным 
способом по методу «челнока». Частотный способ заключается в 
передаче двух  частот из следующих шести: fo--=700 Гц, /i = 900 Гц, 
/2 = 1 1 0 0  Гц, /4 = 1 3 0 0 , /7 = 1 5 0 0  Гц, /ц=1700 Гц. Метод «челнока» — 
это метод, при котором из маркера идет запрос, из регистра — 
ответ ( « т у д а - с ю д а » ) .  Сигналов запроса, которые поступают из 
маркера в регистр, всего десять:

Сигнал N2 1 — приступить к передаче первой цифры набран
ного номера частотным способом или начать передачу с первой 
цифры без нарушения установленного соединения — /о/i. Сиг
нал № 2 — передать следующую цифру частотным кодом (вто
рую, третью, четвертую и т. д.) — /0/2. Сигнал № 3 — повторить 
ранее переданную цифру частотным кодом — /1/2. Сигнал № 4  — 
окончание соединения, если линия абонента свободна, — /0/4, сиг
нал № 5 — разъединение, если линия абонента занята, — /1/4, 
Сигнал № 6 — повторить информацию, переданную из регистра с 
искажением (две или три частоты вместо д вух ) ,  — /^4. Сигнал 

7 — отсутствие путей — /0/7. Сигнал № 8  — передать зафикси
рованный в регистре номер батарейным способом, начиная с пер
вой цифры без нарушения соединения, — /1/7. Сигнал № 9 — пере
дать следующую, а затем и остальные цифры батарейным спо
собом — /2/7. Сигнал Д'Ь 1 0  — повторить ранее переданную цифру, 
а затем и остальные батарейным способом — /4/7.
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Один из трех последних запросов поступает из маркера, если 
дальнейшее соединен^1е устанавливается через приборы декадно- 
шаговых или машинных АТС.

Все частотные сигналы вырабатываются одночастотными бло
ками многочастотного генератора МГ.

Информация о набранном номере, поступаюш,ая из регистра в 
маркер: единица — fo/i, двойка — fo/г, тройка — /1/2, четверка — 
/0/4, пятерка — fif^ шестерка — /2/4. семерка — /0/7, восьмерка — 
/1/7 . девятка — /2/7, нуль — /4/7.

Подтверждение о получении из маркера сигналов о перестрой
ке на батарейный код или сигнала об окончании соединения со 
свободной линией вызванного абонента — f i fn .  Запрос из регист
ра на повторение сигнала из маркера, если сигнал был принят 
с искажением: пришла одна или три частоты вместо двух — /г/и-

Кб' трудно заметить, что сумма номеров частот соответствует 
передаваемой или, что то ж е самое, набранной абонентом цифре, 
кроме нуля, где сумма номеров частот равна одиннадцати. М ар 
кер ступени группового искания МГИ опознает ИШК и посылает 
запрос через ИШК и регистр в кодовый приемник КП на передачу 
информации о первой цифре зафиксированного ЛРБ номера. За 
каждым МГИ жестко закреплен свой КП, который предназначен 
для >приема информации, поступающей из ‘регистра.

Известно, что в Москве абоненты в зависимости от зоны (тер
ритории), где они расположены, могут иметь первой цифрой в но
мере телефона: единицу, двойку, тройку, или четверку. Любая из 
этих цифр присуща миллиону абонентских линий. Если, например, 
абонент АТС 168 первой цифрой набрал двойку, или тройку, или 
четверку, то МГИ первой ступени искания установит соединение к 
соответствующему узлу исходящего сообщения — УИС после по
лучения информации о первой цифре. Если этот ж е  абонент набрал 
первой цифрой единицу, то маркер, получив информацию о первой 
цифре, не может начать установление соединения, так  как  для 
АТС 168, (162, 179 и др.) пока неизвестно, будет ли соединение 
установлено внутри своего района (шестнадцатого) или вне его 
(например, семнадцатого). В случае если абонент этой же АТС-168 
вслед за единицей набирает цифру, отличную от шестерки, то м ар 
кер, получив информацию о первых двух цифрах, может устан ав
ливать соединение к УИС первой миллионной зоны. Но если вто
рой цифрой в номере, набираемом абонентом АТС 168, была ше
стерка, то, приняв информацию о первых двух цифрах, маркер не 
может начать установление соединения, так  как  пока еще неиз
вестно, к какой из десятитысячных АТС (168, 161, 162 и т. д.) бу
дет устанавливаться связь, и только после получения информации 
о третьей цифре маркер может начать установление соединения.

В табл. 9.1 приведены примеры, дающие представление, о 
скольких знаках  должен получить информацию маркер для уста 
новления соединения в зависимости от индекса АТС, на которой он 
установлен.
130



Таблица §.l

Номер вызывающего абонента
Количество знаков, необходимых маркеру 1ГИ для 

установления соединения

Один знак Д ва знака Три знака

145 X X  X X

212 X X  X X
301 X X  X X
453 X X  X X

11 — 13
15—19,10
2 2 - 2 9 , 2 0
31—39
41—44
4 6 - 4 9 , 4 0

141—149,
140
2 1 1 -2 1 9 ,2 1 0
301-309,300
4 5 1 -4 5 9 ,4 5 0

При внутренней связи МГИ устанавливает ступень исходящего 
группового искания в направлении к ВГИ — входящему группово
му искателю. При этом он определяет свободный промежуточный 
путь м еж ду звеном А w В  исходящего группового искателя и сво
бодный путь к следующей ступени группового искания ВГИ,  по
сле чего включает выбирающие и удерживающие электромагниты 
и отключается. МГИ следующей ступени группового искания оп
ределяет линию, по которой поступил вызов, и запрашивает регистр 
о четвертой цифре набранного номера — цифре тысяч, так  как он 
должен установить связь к тысячной абонентской группе. Затем 
МГИ отыскивает свободный промежуточный путь меж ду звеньями 
А W В ВГИ и выбирает свободный шнуровой комплект — ВШК, 
обслуживающий требуемую тысячную группу, и отключается.

Входящий шнуровой комплект ВШК  делает запрос на подклю
чение маркера ступени абонентского искания звеньев D и С -- 
МАИ CD. Последний, определив запросивший его ВШК,  подклю
чается к нему и путем обмена информацией с АРБ фиксирует по
следние три цифры номера.

Первая из зафиксированных цифр — цифра сотен абонентско
го номера. Маркер МАИ CD посылает в соответствующий МАИ АВ 
запрос на подключение. Поскольку тысячную группу обслуживают 
четыре МАИ CD, МАИ АВ должен определить, какой из четырех 
МАИ CD его за'просил, и ^подключ'иться к нему. После этого МЛ// 
считывает и запоминает зафиксированные в МАИ CD цифры де
сятка и единицы абонентского номера и совместно с МАИ CD вы
бирает свободные промежуточные пути меж ду звеньями ступени 
абонентского искания. Затем включает выбирающие и удерживаю
щие магниты звеньев А, В, С, МАИ CD определяет 'состояние линил 
вызванного абонента и в зависимости от этого соответственно ин
формирует регистр. Если линия вызываемого абонента свободна, 
то срабатывают магниты МКС  звена D. Маркеры и регистр отклю
чаются, а из ВШК  в линию вызываемого абонента идут периоди
ческие лосылки вызова. Если линия занята, из МАИ CD в регистр
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подается сигнал разъединения и все приборы отключаются, а в ли
нию вызывающего абонента посылается сигнал Занято.

Установление связи с абонентами других координатных АТС 
протекает аналогично.

При исходящей связи к машинным или декадно-шаговым АТС 
из МГИ соответствующей ступени искания в регистр поступает сиг
нал, по которому от регистра ЛРБ отключается кодовый приемник, 
и регистр начинает посылать импульсы постоянного тока в искате
ли декадно-шагового типа. Если связь осуществляется от машин
ной или декадно-шаговой АТС, то после РСЛ  она проходит через 
входящий подключающий комплект — ПКВ и входящий ре
гистр — ВРД. ВРД  принимает импульсы постоянного тока, посту- 
паюи;ие от машинной или шаговой АТС (последние четыре знака 
набираемого номера), лосле чего занимает МГИ ступени ВГИ и у с 
танавливает соединение, обмениваясь с МГИ,  а затем с МАИ CD 
информацией частотным кодом.

9.11. Состав оборудования

АК — абонентский комплект, состоит из двух реле: линейного — 
Л и разделительного — Р.

Комплектуются АК по сотенным группам, на одном стативе 
размещается 200 АК. Реле Л работает при снятии микротелефона с 
рычага, подключает .маркер ступени абонентского искания МАИ 
АВ и отпускает якорь при отключении шнурового комплекта 
АТС от абонентской линии. Реле Р  притягивает якорь при под
ключении к абонентской линии исходящего или входящего ком
плекта (И III К  или BUIK),  отключает реле Л от абонентской линии 
и при исходящей связи отключает МАИ АВ.

КСИ — комплект серийного искания, устанавливается на ста 
тиве АК. Пр.и наборе вполне определенного номера коммутаторной 
установки обеспечивает связь к любой из свободных входящих 
соединительных линий до десяти. Одна плата КСИ может обеспе
чивать связь к трем коммутаторным установкам, общее число ли
ний которых не превышает десяти.

РМ — реле монетных автоматов, устанавливается такж е  на 
стативе АК, служит для изменения полярности разговорных про
водов при ответе абонента, вызванного с монетного автомата.

КСА — комплекты спаренных аппаратов состоят из четырех ре
ле: двух линейных, вспомогательного и разделительного. Помимо 
функций абонентского комплекта создает возможность определения 
номера абонента, пользовавшегося автоматической междугородной 
связью. КСА комплектуются по сто комплектов на одном стативе 
и обслуживают группу в 200 абонентов.

КУА --- комплекты удаленных абонентов состоят из пяти реле 
и дросселя, размешаются ка отдельном стативе в количестве 
100 шт. и обеспечивают связь абонентам, сопротивление линии ко
торых достигает 1000-^2300 Ом.
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Блок ступени абонентского искания на 100 абонентских линий 
вместе с маркером МАИ АВ занимает один статив. На стативе 
расположены три МКС звена А, два  — звена В  и маркер МАИ АВ. 
Стативы АИ АВ устанавливают по обе стороны от статива АК.

ИШК — по своей схеме аналогичен схеме 1ГИ АТС декадно
шаговой системы. Обеспечивает питание микрофона абонента, я в 
ляется связующим звеном м еж ду аппаратом абонента и регистром, 
принимает и передает сигналы взаимодействия, обеспечивает пи
тание электромагнитам МКС абонентской и групповой ступеней 
искания. При связи с МТС передает сигнал запроса на передачу 
информации о номере и категории абонента на МТС. ИШК разме
щены на стативе в количестве 40 шт. по два прибора в плате. На 
этом ж е стативе расположен маркер регистрового искания — 
МРИ и регистровый искатель (М КС). Группу в 2000 абонентов 
обслуживают 160—200 ИШК.

ИШКТ — исходящие шнуровые комплекты для  телефонов-ав
томатов. Эти комплекты расположены или на стативах ИШК. или 
на отдельных стативах. ИШКТ обслуживают телефоны-автоматы, 
выполняют те ж е функции, что и ИШК, но, в отличие от последних, 
обеспечивают изменение полярности проводов а и Ь при ответе вы
званного абонента. Переполюсовка необходима для работы касси
рующего магнита в автомате.

МРИ  получает запрос на подключение регистра из ИШК, опре
деляет запросивший его ИШК, опробует группу из 4—5 регистров, 
выбирает один из свободных и подключает его через МКС ступе
ни регистрового искания к ИШК. Сорок ИШК обслуживаются 
восемью или десятью регистрами в зависимости от натрузки.

АРБ — абонентские регистры комплектуются на стативах по 
пять штук. Каждый регистр занимает три платы. Из АРБ абоненг 
получает сигнал ответа станции. АРБ фиксирует номер, набирае
мый абонентом, и передает его в маркеры ступеней искания,

Г И — блок ступени группового искания размещен на двух ста
тивах — по семи МКС на каждом  стативе. На этих ж е двух ста
тивах расположены платы маркера ступени ГИ—МГИ. В вертика
ли звена А каждого блока 1ГИ включено по шестьдесят ИШК 
(ИШКТ).  В остальные ступени группового искания включено по 
шестьдесят входящих соединительных линий.

ВШК  — выполняет те же функции, что ЛИ в декадно-шаго
вых АТС, обеспечивает питание микр0 г|)0 на вызванного абонента, 
осуществляет посылку вызова и сигнал контроля посылки вызова в 
линии соответствующих абонентов, принимает из ИШК и передает 
ъ ИШК сигналы взаимодействия. На стативе расположены по 24 
платы ВШК  и К аж д ая  плата содержит по два  комплекта.
Тысячная абонентская группа обслуживается 90— 1̂20 комплекта
ми ВШК  в зависимости от нагрузки.

Блок ступени вынужденного абонентского искания в количестве 
пяти МКС: двух в звене С и трех в звене D — вместе с маркером
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MCD расположен на одном стативе. Д ля обслуживания тысячи 
абонентских линий устанавливают три или четыре блока АИ СП. 
Описание MCD приведено ниже.

Д ля  входящей связи от декадно-шаговых или машинных АТС 
установлены входящие .по|Дключающие 'комплекты ПКВ,  которые 
в момент занятия соединительной линии обеспечивают подключе
ние к ней входящего регистра ВРД. ВРД  фиксирует четы'ре по
следних 3iiaiKa номера, которые поступают батарейными импульса
ми, декадным кодом и затем обменивается информацией частот
ным кодом с МГИ входящей ступен}! группового искания и с 
МАИ CD.

К аж дая  соединительная линия как  исходящая, так  и входящая 
оборудована РСЛ.  На двухпроводных линиях устанавливают 
РСЛИ‘2 и РСЛВ2,  а на трехпроводных — РСЛИЗ и РСЛВЗ.  Уп
лотненные линии оборудованы РСЛ У.

Станция ЛТСК в своем составе содержит конт1рольную и из- 
мер'Ительную аппаратуру. Устройство автоматического контроля 
УЛК служит для записи всех повреждений, которые могут иметь 
место в маркерах в процессе их работы. УАК по запросу из м арке
ра подключается к нему и запоминает состояние маркера, а затем 
передает полученную информацию в печатающее устройство. З а 
прос из маркера на подключение к нему УАК происходит в том 
случае, если маркер задерж ался  в рабочем состоянии сверх вре- 1 
мени, необходимого для обслуживания соединения. i

Автотренер — АТ или автоабонент автоматически осуществляет | 
соединения внутри станции, переключаясь от одной проверочной 
линии к другой. Автотренер может работать как  в режиме непре
рывного контроля прохождения соединений, так  и в режиме вы яв 
ления повреждений. В первом случае АТ фиксирует па счетчиках 
количество повреждений и количество сделанных им вызовов, не 
прекращая действия при несостоявшемся соединении. Во втором 
случае АТ при выявлении повреждения прекращает действие и 
дает сигнал о необходимости устранить повреждение.

На одном стативе с  АТ расположено устройство для автомати
ческой установки данных — АУД, позволяющее монтеру подклю
чить приборы измерительного стола кросса или бюро ремонта п у
тем набора четырех знаков к линии любого абонента АТС для ее 
проверки.

Оборудование АТС может быть проверено такж е  следующими 
проверочными приборами:
ПМАВ — прибор для  проверки маркеров и промежуточных пу

тей ступени абонентского искания звеньев Л и Б.
ПМ — прибор для проверки 1маркеров и промежуточных путей 

всех остальных ступеней искания.
П П Р— шрибор проверки |регистров любого типа.

ПШК — прибо'р для проверки шнуровых комплектов и РСЛ.
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9.12, Описание функциональной 
схемы маркера АИ АВ  (рис. 9.16 
см. вклейку)

При снятии абонентом, .например № И, микротелефона с ры
чага в абонентском кохмплекте работает линейное реле Л:

1. Плюс, обмотка реле Л (1200), контакт ръг-ы,. провод Ь 
абонентской линии, аппарат абонента, провод а, контакт 
Рз2-зь резистор (WOO) и в плате сигнализации — через 
зуммерный трансформатор, минус.

Линейное реле зам ы кает  цепь 2 тока для  десяткового и единич
ного реле опознавателя маркера, номера которых соответствуют 
номеру линии абонента (Ди Ei). С этого момента опознаватель 
оказывается занятым.

2. Плюс, контакты гбз 12- 1.3 и t£*s22-23 контакты реле
lid  I I о

----------- (В1) ,  диод Д ь  обмотка реле Д 1 (600).  контакты
«^22—23

/?12- 1ь Л12.Ц, обмогка реле Ei (600),  диод Да,  контакты
_ резистор R, ( 10 ) ,  минус.

е д г г -1 2  и с ц в - а  « 12-13 твз г а -г в

Параллельное включение контактов обеспечивает надежное 
действие цепи тока.

Оба реле должны заблокироваться через свои контакты потому, 
что дальнейшая работа реле маркера нарушит цепь тока № 2. Кро
ме того, блокировка пройдет через контакты реле преимуществ, ко
торые необходимы здесь на тот случай, если бы два  или более 
абонентов одновременно сняли микротелефоны и их реле Л созда
ли бы цепи тока для нескольких десятковых и единичных реле. 
Тогда распределитель преимущесгв обеспечил бы блокировку 
только одной паре реле.

Пусть в распределителе преимуществ РП  сейчас под током 
находится реле Р В З  (описание работы РП  приведено ниже). Тог
да реле Дi  и £ i блокируются по следующей цепи:

3. Плюс, контакт твз 12- 13. контакт 4—3 кнопки Кн.РД,  кон
такты /701 12-13. рв2 12-13. рвз 12- 1Ь (̂ 6 12-13, <̂0 12- 13. (^1 12- 11, ОбмОТКа 
реле Д 1 (600),  контакты p i2- i u  Л12- 11. обмотка реле Ei (600),  
‘контакты ^1 11- 12, во 13-12—вб 13-12, рвз 24-25, /762 26- 25, /701 23- 22  ̂ !КОН-

такт 3—4 КНОПКИ Кн.РЕ,  контакты , резистор
0 2 2 -2 3  Твз 2 5 -2 6

Rs ( 10 ) ,  минус.
Кнопки Р Д  и РЕ в этой цепи служ ат  для того, чтобы в случае 

необходимости создать постоянную цепь преимуществ для реле 
Д\ и Е\, т. е. цепь одиннадцатому абоненту.

Окончание маркировки линии абонента отмечается работой ре-
ЕД, вслед за которым начинают работать последовательно ре

ле исходящей связи: И, И А, ИПь ИП^:
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4. Плюс (Л7).  контакты ei 14- 15, ^ 1 14 - 15, обмотка реле 
ЕД (2000),  минус.

5. Плюс (И5),  контакты ĉ i 31- 32, в з2- з з , обмотка реле 
И (1500), минус.

Цепь тока для реле И может замкнуться и через контакты 
^1 1 4 - 15, и дпод Дгь Это сделано для того, чтобы обеспечить мини
мальное время срабатывания реле И.

6 . Плюс (Г б ) ,  контакты W35- 34, ед^х-зг, диод Д 23, обмотка 
реле И А (1200),  минус.

7. Плюс (Г б ) ,  контакты W35- 34, ’̂^31- 32, « « 41- 42, обмотки реле
И П 1 (1200)----- —------минус.
И П 2  (1200)

Рел€ ИП1 и ИП2 подключают ировода к ИШК к  пробным реле, 
маркера, начинается определение свободных промежуточных путей 
к ИШК. Поскольку линия абонента у нас уж е  маркирована, т. е. 
рабочее состояние реле Д{ и Ei показывает, что эта линия абонен
та № 11, которая во всех МКС звена А включена в поле первой и 
второй вертикалей, то обязательно цепь пробы должна проходить 
через контакты удерживающих магнитов / 1У, / 2У, II 1У, II 2У, 
III 1У, III 2У. В соответствии с этим имеются шесть групповых 
пробных реле: Ti—Гб, каж дое из которых получает возможность 
работать, если в его группе исходящих соединительных линий 
имеется хотя бы одна свободная. Всего исходящих линий двадцать.

Рассмотрим цепь тока для срабатывания группового пробного 
реле первой группы линий. Остальные работают аналогично.

8 . Плюс (Ж17),  контакты едгь-г!^, f̂ i 41- 42, диод Д 46, контак
ты I /^22—23, 2 0 12- 13, обмотка рслб Л  (1000),  параллельно дио
ды Д 24, Дгь, Дгь, Дгъ  контакты соответственно «rt i i i_ i2, w«i 13- 14, 
w«l 15-16, « ^ 1 2 1- 22, контакты 1—2 блОК-KiHOnOK BKhi ,  BKHz, БКНз, 
БКн(и провода к четырех ИШК. МГИ, МРИ,  минус из ре
гистра.

Если какой-.нибудь из ИШК .и обслуживающие его МГИ, МРИ 
и регистр свободны, то на проводе к  имеется минус и групповое ре
ле притягивает якорь. Если свободных линий нет, то ни одно из 
групповых реле не работает и создается возможность для зам ед 
ленного срабатывания реле ОВ,  т. е. ограничивается время пробы.

9. Плюс (И9),  обмотка реле ОВ (1000),  ,
0 0 1 2 - 13, Rb(800)

контакты M/ii 42- 41, zais-kb, резистор (800),  минус.

При наличии свободных лин'ий вслед за реле Гх—Ге работает 
реле ГА и нарушает контакт 2045- 46, вследствие чего цепь тока 9 
состояться не может.
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10. Плюс (Д11) ,  контакты 6 ^ 15- 14, гцб-и или контакты 
15—14 реле А —Ге, обмотка реле ГА (1200), минус.

Реле ГА, сработав, обрывает цепь тока 8  для  реле Г i—Ге, но 
одно из этих реле продолжает удерживать якорь в рабочем состоя
нии, получая ток через вторую обмотку из схемы реле распреде
ления преимуществ. Так как  в маркере МАИ АВ есть несколько 
групп реле, которые могут работать одновременно: реле Д 1—До, 
E^^Eq, Г 1—а ,  Я 1—Я 4, Mi—Mk, — то имеются две группы распре
деления преимуществ: РВ^—РВ^, PP i—РГв. Пусть в схеме РП в 
данный момент находится под током реле Р Г i.

М. |Плюс (Д11) ,  контакт 6 ^ 15- 14  ̂ контакт 4—3 кнопки РГ, 
контакты /721 32- 31, рг^зг-зз. г ц 2- 1ь обмотка реле Л  (2000),  
минус.

Замыкаю тся цепи тока для реле ГБ м Ф Л :
il2. Плюс (Д 8 ) ,  контакт 2042- 41. обмотка реле ГБ (1200), 

минус.
13. Плюс (Ж11),  к 01нтакты е^з5-з4, 2 6 3 5- 34, 2 1 3 4 - 33  ̂ обмотка 

реле Ф/'i (1200),  минус.
С этого момента к контрольным проводам к выбранной груп

пы линий подключаются индивидуальные пробные реле Hi—/7 4 . 
Если якорь притянет одно из них, то независимо от того, в  каком 
положении стоит схема распределения преимуществ, оно заблоки- 
руется. Если притянут якорь два , три или четыре реле, то забло- 
кируется то из них, которому цепь тока для блокировки создает 
схема РП.

14. Плюс (Г23),  контакт ов45- 4в, резистор FU (150),  обмот
ка реле Пх ( 1 1 0 ) ,  диод Д  (60),  контакты 0 2 i 12- 11, « « 1 1 1 - 12, 
контакт 1—2 блок-кнопки Ь'/С«ь провод к ИШК, МГИ, МРИ, 
регистр, минус.

Остальные реле работают аналогично.
Все эти реле работают через контакты реле ОВ  — реле ограни

чения времени пробы. Если к моменту срабатывания реле ОВ ра
ботало несколько реле П, допустим, что все четыре, одно из реле 
П, в данном случае третье, остается заблокированным, получая 
ток через контакты схемы реле распределения преимуществ. Р а 
нее мы предположили, что сейчас под током находится реле РВ^.

15. Плюс (Е24),  контакт е<?45- 44, контакт 4—3 кнопки рас
пределителя преимуществ КнРП ,  контакты рвцъ-з^,  р в 2 з&-зв. 
рвззь-зА, « 3  12- 11, обмотка реле Яз (ПО),  диод Дс2, контакты
0 2 1  16-15, util 15-16, контакт 1—2 блок-кнопки B K hz, провод к, 
минус.

Если в момент пробы свободных линий нет, то позже, когда 
линия освобождается, реле Я  уж е  не может притянуть якорь, так  
как  срабатывает замедленное реле ОВ  и своими контактами обры
вает цепь тока для пробных реле.
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Д ля  работы реле ограничения времени пробы ОВ имеются две 
цепи; 9-я, описанная выше, и 16-я.

16. Плюс, обмотка реле ОВ (1000), обмотка
ов12-1з. Rb(SOO)

контакты utii 42- 4ь контакт 4 1—42  реле Ф Л —ФГе, контакт 
^^41- 42, резистор ^6 (800), м»нус.

Вторая цепь тока имеет место всегда, д аж е  тогда, когда проба 
состоялась.

Если свободных линий нет, то вслед за реле ОВ притягнваег 
якорь реле отсутств'ия путей ОП.

17. Плюс (Л 22), обмотка реле 0/7 (1200), контакт овг\-г2> 
резистор R̂  (800), минус.

Контакт o« i2_i3 ( Л 1 2 ) предотвращает запись на УЛК. Спустя не
которое время, маркер освобождается (см. цепи 29, 30). Если про
ба состоялась, то реле ОП работать по цепи 19  не может, так  к ак  
его обмотка шунтирована контактом одного из реле П (Е 21).

Одновременно, когда происходила групповая проба, получили 
возможность работы вспомогательные реле А vi Б, определяющие 
МКС, которые будут участвовать в подключении абонентской ли
нии к ИШК. Согласно приведенному описанию под током осталось 
реле Гь в соответствии с этим работают реле .4i и Б\.

18. Плюс (И 24), контакты гбз2-зь обмотка реле 
Ai ( 1 2 0 0 ), минус.

19. Плюс, контакты гбз2-зь 21- 22, обмотка реле Bi (1200), 
минус.

Эти реле создают цепи токов для выбирающих магнитов 
(рис. 9.17 C.M. в'клейку):

20. Плюс (Ж 1), контакты ^ 142- 41, 0 \ и - 12, обмотка выбираю
щего электромагнита звена А МКС I 1В (600), 'Минус.

21. Плюс (Ж 17)  [см. рис. 9.16], контакты е д 2ь-2ь  4 1-4 2  

(схема рис. 9.17), контакт б т - 12, обмотка магнита МКС IV 
1 В (600), минус.

М еж ду срабатыванием выбираюншх и удерживающих магнитов 
должна быть пауза, во время которой выбирающие пальцы пере
станут вибрировать и точно устанавливаются против нужных групп 
контактов. Эта пауза достигается за счет времени срабатывания 
реле ПА.

22. Плюс (Г24) (см. рис. 9.16), контакты овз2-зь «з 25-24 

(или Пи Пг, П^), л<азз_з2, IV 1 в2з-2ь 1 /«23- 24.. обмотка реле 
ПА (2000), минус.
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После срабатывания реле ПА получают возможность работать 
удерживающие магниты по цепям (рис. 9.17):

23. Плюс (ИИ ) ,  контакты паз2 _зь ?! 44- 45, контакт IV /6 12- 11, 
обмотка магнита I 1У (600),  минус.

24. Плюс (Д15) ,  контакты «зг-зь «au - is ,  « 3 3 1- 32, 02 i 32- 31, 
обмотка магнита IV ЗУ (600),  минус из ИШК.

Удерживающие магниты замкнут контакты многократного по
ля МКС, и провода абонентского комплекта а, Ь. с, е  через МКС 
звеньев Л и В  подключатся к ИШК. Из ИШК по проводу с  через 
реле О поступит плюс, который подается на обмотки реле Л и Р 
абонентского комплекта (см. рис. 9.16). 'Притяжение якоря разде
лительного реле Р  приведет к нарушению цепи занятия опознава- 
теля маркера, реле маркера будут последовательно отпускать яко
ря, маркер освободится.

Удерживающие электромагниты МКС останутся с притянутым 
якорем благодаря тому, что их вторые обмотки остаются под то
ком (см. рис. 9.17) по цепям;

25. Минус (В8) ,  обмотки магнита / 1У (600), I 1У (2000), 
iKOHTaiKT 12—11 / 1У, через контакт |ряда d  МКС и плюс в 
ИШК.

26. Минус (В12) ,  обмотка электромагнита IV ЗУ (2000). 
контакт 12—И IV ЗУ, плюс по проводу d  из ИШК.

Если по какой-либо причине маркер в течение 1200 мс (1,2 с) 
не установит соединение (нет свободного ИШК, повреждение в 
маркере), отпустит якорь замедленного реле ТВ  ̂ — реле техни
ческой выдержки времени. Это реле в спокойном состоянии мар
кера находится под током.

27. Плюс (К12)  (см. рис. 9.'16), контакты flis-ie. 
2 6 4 2- 43, резистор Rs (3,9 к ) ,  обмотка ТВ^ (10500), минус.

Параллельно реле TBi подключен конденсатор, который в ис
ходном состоянии маркера заряжен.

28. Плюс (К12) ,  контакты Mi5_ie, eis-ie, 2 6 4 2- 43, обкладка 
конденсатора C-j (30 мкФ ), на другой обкладке конденсато
ра 1под«лючен минус через резистор /?4 (100).

При занятии маркера основная непь тока реле ТВ  ̂ обрывается 
и оно продолжает получать ток за счет разряда конденсатора С3. 
При передержке маркера вслед за отпусканием реле TBi притяги
вают якоря реле 7’̂ 2 и ТВзПо цепям:

29. Плюс (И 15), контакты re i 42- 43, т^ззг-зз, обмотка реле 
TBz (1000)] минус.

• 30. 'Плюс (Й14),  контакты 7 0 1 4 2 - 43. т’в2 11- 12, обмотка реле
ГВз (1000), минус.

Контактами 15—16 и 26—25 реле TBz нарушается цепь то
ка 1 — занятия маркера, и маркер освобождается. Абонент полу
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чает из абонентского комплекта сигнал занятости, В промежуток^ 
времени м еж ду отпусканием реле ТВ\ и срабатыванием реле ТВ  ̂
замыкается цепь тока для запроса УЛ/С:

31. Минус, резистор /?з(ю) ( R i ) .  (К 12), контакты гб ц 2- 1з> 
7в3 45-46> 0П\2-\Ъ, УАК.

УАК подключается и фиксирует состояние схемы маркера.
Если маркер имеет устойчивое повреждение и освобождается 

24 раза подряд в связи с отпусканием реле TBi, то должна по
явиться аварийная сигнализация. Цепи тока аварийной сигнализа
ции включают контакты реле распределителя преимуществ.

Распределителей преимуществ в маркере МАИ АВ  два : РВ  и 
РГ. Порядок работы этих реле следующий: при включение пита
ния на плату маркера АВ  реле РГ\ притягивает якорь, зам ы кает
ся цепь 32:

32. Плюс (Г 27), реаистор Я ц(1 ,5  к) ,  контакты j02i 22- 23, 
р^е 22-23, 22-23, 22-23, Р^з 22- 23, Р 2̂ 22- 2Ъ, Об'МОТКа реЛ0 
РГх(500), минус.

Реле РГх блокируется по цепм 33\
33. Плюс (Г27). резистор R u ( l , 5  к ) ,  контакты р г ц г - г и  

Р^2 22- 23, обмотка реле РГ\{500), (Ми.нус.
Лри первом занятии маркера срабатывает реле РГ 2 'И продол

ж ает  удерживать Я'корь реле РГ\ (цепь 34). После освобождения 
маркера под током остается реле РГг (цепь 35) ;и так далее.

34. Плюс (А 26), контакты м.15- 44. 12- 1?, р г и г - п ,  обмотки 
реле РГ\(300) |И РГ2(500), минус,

35. Плюс (Г27). рез’истор к) ,  контакты p2 i 22- 23*
Р^б 22-23, Р^ъ 22-23, P^i 22-23, Р̂ З 22-23, pS222- 2i, ОбМОГКЗ реЛв
РГ2(500),  минус.

Дальнейшая работа 'Сх^мы распределителя преимуществ пред
ставлена в табл. 9.2, где плюсом отмечены реле, находящ'иеся под 
током. Счетная схема реле P B i —РВ^ работает по тому ж е прин
ципу 1прп каждом занятии маркера, исключая занятие, когда в 
распределителе РГ^—РГе  находится под током реле РГ 5, а реле 
Р Г 4 без тока.

Если при первом занятли маркера АВ  соединен'ие по какой-ли
бо причине 1не состоялось 'и реле TBi отпустило якорь, а реле ТВ2 
и ГВз сработали, то получает возможность сработать реле ТВ4 по 
цепи 36, так  как  в  этот момент находятся под током реле распре
делителей РГ\, Р Г 2, РВх и Р В 2.

36. Плюс (К 14), 'контакты твг^-iti, psi 25- 24, *рг2 25- 24, pei 44- 45, 
рб2 44- 45, P^2 34- 35, W41- 42, обмотка реле ТВи(100()), минус.

Реле ТВ4 продолжает удерживать свой якорь по цепи 37, если 
при последующих занятиях маркера соединения не устанавли
ваются:
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Т а б л и ц а  9.2

Циклы работы 
реле и паузы

Состояние счетных реле

РГ, РГг РГ. 1 РГ,  1 РГь 1 РГ. РВг РВ, РВ» РВ,

0 + +
1-е занятие + + + +
пауза + +
2-е занятие + + + +
пауза + +
3-е занятие + + + +
пауза + +
4-е занятие + + +  . +
пауза + +
5-е занятие + + +
пауза + +
б-е занятие + + + +
пауза +

+
+

7-е занятие + + +
пауза +

+
+

8-е занятие + + +
пауза +
9-е занятие + + + +
пауза + +
10-е занятие + + + +
пауза + +
11-е занятие + + +
пауза

-1-
' + +

12-е занятие + + +
пауза + +
13-е занятие + + + +
пауза + +
14-е занятие + + . + ■ +
пауза + +
15-е занятие + + + +
пауза + +
16-е занятие + + + +
пауза + +
17-е занятие + + +
пауза

+
+ +

18-е занятие + + +
пауза + +
19-е занятие + + + +
пауза +

■ +
+

20-е занятие + + +
пауза + +
21-е занятие + + + +
пауза + +
22-е занятие + 4- + +
пауза + +
23-е занятие + + +
пауза + +
24-е занятие + + + +
пауза + +
25-е занятие + + + +
пауза + ■4-
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37. Плюс (И12),  контакт Wis-u, или плюс, 1к0 нтакт ыаз2-зз, 
ил'и плюс, контакт гвз 22- 2 1 , далее контакт тв4 21- 22, обмотка 
реле ТВ^(2000) ,м'инус.

Реле ТВ̂  получает цепь тока при повреждениях ,на 25-.М цикле 
занятий, а т а к ж е  на 49-м, 73-м циклах и т. д. Но а'варийиый сигнал 
появляется только через 24 цикла после срабатывания |реле ТВ/,, 
если при последующих занятиях маркера повреждение продолжает 
иметь место, так  как  цепь 38 аварийного .сигнала замы кается че
рез рабочие контакты реле распределителей преимущества Я Л , 
ЯГб, PBi, РВ , :

38. Плюс (ИМ),  контакты гв 2 42- 4ь psi 25- 24, рг^ъъ-м, 
рв 1 45- 44, р «4 44- 45, 25- 24, 32-31, далсе В схсму сигнали- 
зац'ии.

Работа маркера АИ АВ при входящей связи описана в § 9.17.

9.13. Принципиальная схема 
исходящего шнурового комплекта 
ИШК (рис. 9.18).

■Провер'ка состояния ИШК .происходит из маркера ступени або- 
пентского искшшя. Цепь тока пробного реле МАИ АВ проходит 
через провод к, контакт 2—/ блок-кнопки БКн,  .контакт 2 —3 инди- 
видуально'го гнезда ИГн\, контакт сбз1_з2, контакт 4—3 предохра
нителя К Пр и далее через маркер ступени ГИ, 1плату сигнализа
ции МГИ, маркер регистрового искания МРИ и регистр ступени 
АИ АВ.

Удерж’ивающий магнит МКС,  работая, получает минус по про
воду 3 через 65-омную обмотку реле С. Вторая обмотка магнита 
удерживает якорь после отключения маркера по проводу d, полу
чая «люс батареи в разные моменты работы схемы через контакт 
CS1-S2, затем 0 5 1- 52, или через С6 1 2 - 13, или Ш5 1- 52. Как только через 
65-ом1ную обмотку реле С 'при занятии ИШК прошел ток, реле С 
срабатывает и овоим контактом Съ\-ъ2(Т4 )  раощунтирует обмотку 
отбой^ло реле О, а ;ко1нтактом 33—32 замыкает цепь то'ка для его 
срабатьтаания:

39. Плюс (Г5) ,  кО (Н такт  Сзз_з2, о б м о т к а  реле 0(200 ) ,  про
вод с, к о н т а к т  с  поля МКС звеньев В 'и А, о б м о т к и  реле 
Л (300), Р(600) ,  .минус (ом. рис. 9.16).

С момента притяжения якорей реле Р  абонентского комплекта 
и О ИШК отключается маркер абонентского искания, замыкается 
шлейф абонентской линии и реле А ИШК получает 'возможность 
сработать:

40. Плюс (В4) ,  обмотка реле А(500),  контакты /753- 52, 
0 53- 54, контакт в  поля 'МКС звеньев В и А, провод абонент
ской линии, аппарат абонента, провод а абонентской линии, 
контакт а  поля МКС звеньев А н В, провод а ИШК, контак
ты о и - 13, Р 12- 13, обмотка реле А(500),  м'инус.
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Кром€ ТОГО, реле О запрашивает маркер регистрового и скате
ля МРИ  и подготавл'ивает цепь тока для pej?e Р, последнее бло- 
•кируется цепями 41 и 42\

41. Плюс (Ж5),  контакты Озз_зь уи-\ъ,. провод 7, опреде
литель МРИ,  где работают десятковое и единичное реле, 
минус.

МРИ  отыскивает 'свободный регистр, ц, когда регистр найден, 
из регистра ,в ИШК 'по проводу 3 подается «плюс».

42. Плюс (Ж 8 ) .  провод 3, к 01нтакт 0 35- 34, обмотка реле 
Р(1000) ,  .минус.

Р е л е Р  сигнал.из'ирует подключение регистра, контактами 12—13 
реле Р(ЛЗ)  и 52—53 реле Р (В З )  отключает реле А от абонентской 
линии. Реле Л продолжает удерживать якорь в притянутом поло
жении по цепи 43:

43. Плюс (В4) ,  обмотка реле А(500),- контакт PS3-51,
резистор У (2000), 

£езистор ОН (2000)  ̂ обмотка реле А(500),  минус, 
контакт р ц - 1 3

|Конта’Ктами 14—15 и 54—55 реле Р  провода а  и Ь, по которым 
будет передаваться информация м еж ду регистром и маркерами, 
отключаются от ИШК. Вслед  за реле Р  работает реле У и блоки
руется цепями 44 1И 45\

44. 'Плюс (Д5) ,  контакты рз4-з 5, ^̂6 5 4- 53, обмотка реле 
У( 20 00 ) ,  ..минус.

45. Плюс (Ж5),  контакты O33- 3 1, Ун-\ъ, обмотка реле 
У( 20 00 ) ,  .минус.

Л о  проводам / и 2 (ЖЗ)  импульсное реле регистра подклю
чается к абонентской линии (см описание работы регистра — 
§ 9 .1 4 ) .

Абонент, получив сигнал ответа станции, начинает набирать 
номер. По окончании |Набора н ом ера из регистра ло проводу 4 
(Ж7)  через ИШК в МГИ « а  провод d  подается плюс батареи. 
Этот 'ПЛЮС батареи является для МГИ сигналом :к определению. 
Обмен 1информацией меж ду МГИ и регистром проходит через ИШК 
по проводам а (А 9 )—5(Ж9)  и Ь(Г9)—6(Ж9).

Окончание работы регистра, т. е. выдача последней цифры и 
отбой, сигнализируется обрывом провода 3, в связи с чем отпус
кает якорь реле Р  и абонентская линия через ИШК оказывается 
(проключенной (К ступени группового 'искаиия. Удерживающие м аг
ниты ступеней группового искания ц реле О ВШК  остаются под 
током, получая плюс батареи по проводу d  ,из ИШК.

46. Плюс (Е5),  контакты /734- 33, ^5 1 -5 2  'ИЛИ Ш54- 55, провод d  
и далее в ступень ГИ.

‘ 'Когда вызванный абонент отвечает, то по проводу а  из ВШК 
поступает плюс батареи, благодаря чему работает реле ОН, вклю-
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чает плату общестативной выдержки времени ОВВ  и блокируется 
через общестагивную вы держ ку  вр€.м©ни ОВВ.  За реле ОН рабо
тает реле СА (цеши 47—50у.

47. Плюс, провод а ИШК (Л9), контакты pu-is ,  ^34- 35, 
С14- 13, a i2_ib саз4-з5, обмотка реле ОН (2500),  минус.

48. Плюс (Ж5) ,  контакты Озз-зь .г / и - 1 5 , Диод Дз, контакт  
OHiz-ii, резистор Rs(1200) ( I2k),  в ОВВ.

49. Плюс (Л8) из ОВВ,  диод Д5, контакт о«54_55, обмотка 
реле ОН(2500),  минус.

50. Плюс (В9)  из ОВВ,  контакт 0H51- 5Z, обмотка реле СА 
(1000),  минус.

Реле ОН находится под током 400 мс, а реле СА продолжает 
удерживать якорь в притянутом состоянии на протяжении всего 
разговора, получая ток по цеп'и 51:

51. Плюс по проводу а  из ВШК,  контакт р м - 15, резистор 
R^(IOOOO), обмотка реле СА(11500), контакт са^ъ-ъи обмотка 
реле СА(1000),  минус.

Если связь осуществля;1 ась не к абонентам ГТС, а к автом а
тической междугородной телефонной станции, то, кроме плюса по 
проводу а, от АМТС поступает переменный ток частотой 500 Гц 
<цепь 52):

52. Провод а, контакты г/34-35, Си-13, ^ 12- 1 1 , конден
саторы —  ̂ обмотка трансформатора T p i s ,  конден-

С ъ ( 2 ) ,  C s ( 2 )

саторы ^ , контаеты « 51- 52, С53- 54, Уьь- за, Pss- sa, про-
С«(2). Се (2)

вод Ь.
Переменный ток индуктируется в третьей о'бмотке T p e s  и че

рез абонентский комплект поступает в аппаратуру автоматическо
го определения номера АОН по цепи 53:

53. Плюс (Г б ) ,  обмотка трансформатора Т’/7б-5, контакт 
о « 15- 14, провод е  через ступень АИ АВ и через абонентский 
комплект в  аппаратуру АОН.

Аппаратура АОН перестраивается на выдачу частотной инфор
мации о номере вызывающего абонента, а ОВВ  в этоим случае вы
дает «плюс» для блокировки реле ОН в течение 800 мс. Инфор
мация по проводу е  из АОН попадает в Тр^-е, индуктируется в ос
новных обмотках трансформатора Гр и поступает на АМТС.

Контактами 32—33 и 35—34 реле ОН абонентокая линия от
ключена от цепей передачи информации. По истечении 800 мс при 
связи через АМТС реле ОН н СА отпускают якоря до момента 
ответа абонента другого го'рода.

'Во время разговора в ИШК находятся под током реле О, А, У, 
СА. Если первым дает отбой вызывающий абонент, то реле А от
пускает якорь, а реле С -срабатывает по цепи 54:
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54. Плюс (Ж5) ,  контакты Озз-зь Ун-\5, Д'иод Д 4, обмотки 
реле С(1100), С (65),  конта.кт азз_з2, резистор R\(W),  *минус.

Реле О, будучи шунтировано, отпускает якорь (цепь 55) :
55. Плюс (Г5) ,  'конта'кты Сц_12, у и - 12, ^35- 34, обмотка, ре

ле 0(200 ) ,  'контакт С 3 2 -3 3 , плюс.
Вслед за реле О лишаются тока реле У 'и С. iB ИШК остается 

■П01Д током только реле СА. Абонентский комплект освобождается.
Через контакт 51—52 рел'е СЛ (Е1)  подается плюс для  удер

живающих магнитов ступени ЛИ, через контакт 54—55 (Д7) — для  
магнитов ступени ГИ.

Когда вызван,ный абонент даст отбой .вторым, обрывается 
«плюс» по проводу а, поступавший ,из ВШК,  отпускает якорь ре
ле СА ,и шриборы уходят в отбой. Если первым дает отбой выз
ванный абонент, то -из ВШК  .на провод Ь подается минус, плюс 
с провода а снимается, работает р’еле СБ (депь 56),  реле С А от
пускает якорь:

56. Плюс (Б6) ,  обмотка реле СБ(ЮОО), контакты 0 5 1- 52, 
С53- 54. Уъь-ыи Р5Г.-54, провод Ь ИГИ, ВГИ, ВШК,  обмотка реле 
С В (1000),  минус.

Реле СБ конта1ктом 51—52 шунтирует реле О, последнее отпус
кает  якорь. Вслед за н'им отпускают якоря реле У, СА, А. Прибо
ры освобождаются. Вызываюи;ий абонент получает сигнал Занято  
из або!нентск'ого 'ком1Плекта.

9.14. Принципиальная схема АРБ 
(рис. 9.19 см. вклейку)

Занятие регистра

Наличие свободных регистров отмечается минусом батареи на 
кроводе 9 (цепь 57):

57. Мииус (Б2) ,  резистор Ri( lO) ,  контакты СЖ42- 43, 3i 22- 23, 
кр, контакт 4—3 БКн,  провод 9.

Если минуса н̂а проводе 9 1нет, то ИШК, имеющ'ий доступ к 
данной труппе реЛстров, занят быть не может. За двадцатью ИШК 
закреплено четыречпять регистров (в зависимости от нагрузки). 

Проба свободного регистра происходит по проводу 7 (цепь 58) :
58. 'Плюс, пробное реле МРИ, контакт 1—2 блок-кнопки 

БКн,  контакты кр, З з 13 -12 , см\ъ-1ь. резистор Яъ(800),  минус.
Занятие регистра осуществляется по 'Про1воду 8. При этом на 

провод 8 подается плюс через обмотку удерживающего маш ита 
'Маркера регистрового искания в схему АРБ (по цеп'и 59\

59. 'Плюс по проводу 8 (В1)  >из схемы МРИ,  обмотка реле 
3 i (19 ) ,  резистор Ri( lO) ,  минус.
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Контакт 3122-23 обрывает контрольный провод 9, отмечая 
регистр занятым, ,ко,нтакт 3\а\-а2(ЖЗ) подает плюс для блокиров
ки удерживающего электромагнита маркера регистрового .искания. 
Контактом 31 ц - 1 2  создается депь 60 работы реле З 2'.

60. Плюс (В7 ) ,  (контакт 3[ 12-п ,  обмотка реле 32(2000),  
м ш у , с .

После шроключения поля .многократного координатного соеди
нителя ступени регистрового искан'ия создает.ся цель 61 работы 
реле И:

61. 'Плюс (ДЗ) ,  обмотка И(480),  конта.кт О46- 45, прово(Д 2, 
далее через ступень регистрового искан.ия, ИШК и абонент
скую литию, через аппарат або.нента, абонентскую линию, 
ИШК, через ступень РИ провод 1 па контакт 025- 26, обмотку 
И(480),  минус.

Контакт М45-44 создает депь 62 удержания реле З ь
62. Плюс (И15),  контакт « 4 5 -4 4 , обмотка 3\{850), резистор 

Я2о(300),  (Минус.
Контактом 32 2 1-2 2  создается цепь 63 работы реле З 3 :

63. Плюс (Д13) ,  конта.кт З2 2 2- 2 1, обмотка реле Зз(ЮОО), 
М'И'ИуС.

Контакт 33 14 -15  (Б2)  шунтирует 19-омную обмотку реле Зи  од
нако последнее продолжает удерживать якорь, получая ток по це
пи 62. При приеме .импульсов набора номера, когда периодически 
отпускает якорь реле И, реле 3 i  продолжает удерживать Я1Корь 
в рабочем положении за  счет тока разряда конденсатора С5 по 
цепи 65. З аряд  .конденсатора происходит в мо^мент, когда замкнут 
■контакт /<4 5-44 по цеп'И 64:

6 4 . Плюс (И15),  контакт « 4 5 -4 4 , л евая  обкладка конденса
тора Сь(10),  рез1И'стор R2\(W0), минус.

65. Плюс (И 15), левая  обкладка конденсатора C^(IO), об
мотка реле 3\(850),  резистор R2o(300), .минус.

С момента срабатывания реле З 3 его контакты 12—13 (ИЗ)  об
рывают цепь подачи минуса на провод 7 и регистр заняться со 
стороны друго'го ИШК уж е  1не может. Контактом Зз 44 -4 5 создается 
цепь 66 работы реле ВВ\\

66. Плюс (В12),  контакты 3 3 4 5- 44, « 0 2 1 6 - 15, пв\ \e-is, кон
такты  5—6 кнопки КнВП,  обмотка реле B B i ( 10500), минус.

Контакт 33 3 2-31 создает цепь 67 подачи сигнала Ответ станции  
в  третью обмотку реле И:

67. Плюс (Д10) ,  контакты З3 3 2- 3 1, С42- 43, 0 ^42- 43, 01?з2-зз, 
014 15- 16, 012 15- 16, 011 45- 46, СЖ45-46, обМОТКД реле И(310),  ЗуМ- 
.мер ответа станции, плюс.
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И|нду1кгируясь в основных обмотках реле И, сигнал ответа" 
станции передается в аппарат вызывающего абонента, после чего 
абонент может гариступить к набору «омера. 'Контактом зг 2 6 -2 5 соз
дается 'Ц0 пь 68 работы реле Б ь

68. Плюс (Г21),  !конта,кты пв2 35-зб, 1̂ 0 1 3 5 - 36, резистор 
R2a(500), контакты 32—33 реле В В 2, BBz, контакты Зг 25- 26, 
0 7 12- 13, контакты 32—33 р'еле Be, В 5 , В ,̂ В^, В ,̂ обмотка реле 
В\(500), минус.

Набор номера

В'О врем1Я набора номера импульсным ко^нтактом шмеронаби- 
•рателя прерывается шлейф абонентской линии. В регистре в мо
мент обрыва шлейфа отпускает я'корь -реле И (бестоковая посылка 
импульса). Когда шлейф восстанавливается (токовая посылка им
пульса), реле И вновь притягивает якорь. Таким образом реле И 
пульсирует в такт с работой импульсного контакта номеронаби
рателя.

Во время первого отпуокан'ия якоря реле И замыкается цепь 
69 работы серийного реле С:

69. Плюс (Б13),  ко.нтакты 0 0 1 4 2 - 4 1, З2 1 1 - 1 2  ( 5 ^ ) ,  OW42- 43, 
W13- 12, обмотка С(60), С (1000), минус.

Во врем 1Я срабатывания реле И его .контакты 11—12 'за'ко-рачи- 
вают низкоомную обмотку >рел€ С(60) ,  вследствие чего реле С ст а 
новится замедленным на отпускаиие и удерживает якорь в  при
тянутом состоянии в течение всей серии им,пульсо1В. Реле С своим 
контактом 42—43 (ДЮ)  1нарушает цепь 67 сигнала ответа стан
ции. При срабатывании реле И после первого им'пульса срабаты 
вает вспомогательное серийное реле ВС  ио цепи 70:

70. Плюс (ДЮ),  контакты Зз32- 3 1, С42- 41, mis-u, обмотки 
реле ВС(19) ,  ВС(850),  минус.

Сработав, реле ВС  блокируется до окончания серии импульсов 
по цепи 71:

71. Плюс (ДЮ),  коита'кты Зз 32- 3 1, С42- 41, всз2- з 1, обмотка 
реле В С (850),  'МИнус.

Вслед за реле ВС  по цепи 72 работает первое реле переклю
чателя серий — реле ПСх, которое подключает первый фиксирую
щий комплект к 1Контактам регистрирующих реле. Фиксирующий 
комплект считывает набранную цифру, запомин'ая ее.

72. Плюс (И9),  резистор R\a(500), контакты З2 24- 23, кон
такты 12—13 реле ПСи ПСт, ПС^, ПС5, ПС^, ПС^, ЯСг, кон
такт  вС]4_ 15, обмотка реле ПС\(500), минус.

-Пульсирующим контактом реле H/̂ 2-^z (K l )  импульсы набора 
номера передаются на цепочку регистрирующих реле счетной схе-
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мы Pi, Р 2, Ръ, Ра, Ро, Р?- Рассмотрим работу реле счетной схемы; 
при .наборе ;нуля. При лоступлен'и'и первого им'пульса срабатывает; 
реле Pi  по цепи 73:

73. Плюс (Б13) ,  контакты sei 42- 41, З2 11- 12, о « 42- 4з, диодД ]^  
контакты « 42- 43, 6 ^12- 13, р€зистор RjIsOO), обмотка реле- 
Р\(500),  минус.

Срабатывает реле Р\ -и блокируется через свой рабочий кон
такт по цеп,и 74:

74. Плюс (И5),  конта;кты Cn_i2, резистор R^{800), контак
ты /?1 12- 11, /?з25-2б, Р2 25- 26, обмотка реле Р\(500),  минус.

При прекращении первого импульса реле И вновь срабаты вает 
и обрывает .контактом W42-43 первоначальную цепь 73 работы реле 
Р{. При п'оступлении второго импульса импульсное реле отпускает 
якорь и создается цепь 75:

75. Плюс (Б13),  конта^кты eei 42- 41, З211- 12, о « 42- 4з, диодД !^  
контакты « 42- 43, ec i2 -ll, Ро 12-13, ^1 15- 14, ОбМОТК'И р е Л б  P i(300y  
ц Р 2(500), м.инус.

■В этой цеп1и срабатывает второе счетное реле Яг и 'продолжает 
удерживать Я1Корь первое счетное реле Р\. При прекращении вто
рого импульса цепь 75 нарушается и реле Р\ отпускает якорь, од- 
'Нако реле Р 2 продолжает удерживать, так ка'к получает питание 
по цепи 76:

76. Плюс (И5),  контакты , резистор R^(800), кон>
вc l̂-^ь

такты /7112-13, Ро 15-16, Рз 25-26, Р2 25-24, обмотка реле Р2(500),  
'М и н у с.

Таким образом, после окончания второго импульса под током- 
оказывается счетное реле Р 2. При третьем импульсе создается 
110пь срабатывания реле Рз (цепь 77);

77. Плюс (Б13) .  контакты esi 42- 41, З2 1 1 - 12, он^г-кг, Диод Д ь  
контакты «42-43, ec i2- i i ,  Ро 12- 13, Pi 15-16, Р2 15-14, ДИОД Дг, об- 
мотка реле Р2(300),  контакт Р4 25- 26, обмотка Рг(500) ,  минус.

После окончания третьего т ш у л ь с а  под током остается реле* 
Рз по цен'И 78:

78. Плюс (И5),  контакты , резистор Rs(800),  'кантак-
СС44-45

т ы  P i 12-13, ро 15-16, Рз 25- 24, о б м о т к а  р с л с  Рз(500),  М 'и нус.

'При лоступлбнии четвертого импульса вновь отпускает якорь, 
реле И и срабатывает реле Ро но цепи 79:

79. Плюс (Б13) ,  .к о н т а к т ы  es i 42- 41, З2 1 1- 12, ОН42- 43. диод Д ь  
к о н т а е т ы  «42-43, ec i2- l l ,  Ро 12- 13, Pi 15- 16, Р2 15-16, Рз 15-14, ОбмОТ- 
'К.И реле Рг(ЗОО), Pq(500),  'М И нус.
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Реле Рз продолжает удерживать якорь в это?1 цепи. Контакт 
jOo 41-42 зам ы кает  цепь 80 работы реле Р с

80. Плюс (И5),  контакты , резистор R\o(300), кон-
вС44-45

такты р? 42- 43, Ро 41- 42, /?4 13- 12, ОбмОТКа рбЛе Р4(500),  мднус. 
Реле Р 4 блокируется по .цепи 81:

81. Плюс (И5),  .контакты , резистор Rg(800),  кон-
< ; С 4 4 - 4 5

такты р 7 45- 46, ^ 4 1 1 - 12, обмотка 'реле Р4(500),  минус.
Пр-и -прекращении четвертого импульса обрывается цепь рабо

ты реле Рз, а реле Ро остается заблокиро:ва1нным по цепи 82\

82. -Плюс (И5),  контакты , резистор R%(800), кон-
Й С 4 4 - 4 5

такты Pi 12- 13, /?о 15- 14, обмотка реле Ро(500),  минус.
После окончания 'четвертого импульса .под током остаются ре

л е  Р 4 и Ро. При поступлении пятого имлульса последовательно с 
обмоткой 1реле P q(SOO) срабатывает реле P i по цепи 83:

83. Плюс (Б13) .  контакты 0 0 1 4 2 - 41, Зг 11- 12, ОН42- 43, д и о д Д ь  
контакты W42-43, eci2-ii, Ро 12- 11 , Р215-16, Рз 15-16, обмотки рсле 
Ро(ЗОО) и Р,(500) ,  минус.

Пр'и поступлении пятого имшульса реле Ро и Pi находятся под 
током.

Таки.м образом, цикл работы реле счетной схемы по.вторяется, 
но в течоние .второго дикла работы реле Р 4 удерживает якорь. 
После окончания шятого ^импульса остаются ;в работе реле Pi, Р 4,

• после шестого - Рг, Р 4-
Прл 'по'ступлен'ии седьмого импульса (бестоковой посылки) 

срабатывают реле Ро и Ру (по цепи 84:
84. Плюс (В13) ,  KOHTaiKTbi 0 0 1 4 2 - 41, З2 11- 12, о « 42- 4з, д и о д Д ь  

ко.нта:кты W42- 43, e c n - w ,  Ро 12- 13, Pi 15- 16, Р2 15- 14,
диод Дг, обмотка реле PzjSOO), контакт р4 2 5- 24, обмотаа реле Ро(500)

контакт pi 1 5- 14, диод Д и , обмотки реле Ри(ЗОО), ?п(500)
минус.

Реле Р 2 .и Р 4 продолжают удерживать якорь ЗОО-ом.ными об- 
люткаМ'И. Реле Ру блокируется через свой собственный k o h tbik t  и 
будет удержи'вать якорь до коища серии импульсо-в по n înn 85:

85. Плюс (И5),  ̂ резистор Rg(800),  кон-
0 ^ 4 4 - 4 5

,  такт рт 45- 44, обмотка реле Рт(ЗОО), минус.
Пр.и прекращении седьмого импульса реле Рг и Р 4 отпускают 

якорь, а под ТОКОМ О 'стаю тся 'Счетные реле Р? 'И реле Ро (.цепь 8 6 ):

« • 86. Плюс (И5),  к01нтакты , резистор Rs(800),  кон-
вСц-/,5

такты  Pi 12- 13, Ро 15- 14, обмотка реле Ро(500),  минус.
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Т а б л и ц а  9.3

Набранная
цифра

---------------------------------------------------—-»
Состояние счетных реле

Р. Р. 1 Рг Р4 1 1

1

2

3

+

- f

+

—

—

—

4 — — — + + —

• 5 + — — + — —

6 — + — + — —

7 — — — — + +
8 + — — — — +
9 — + — — — +
0 — — + --- --- -ь

Начиная с вось'мого импульса, цикл работы счетных реле 
P i— Pz повторяется. Так, при восьмом импульсе работает реле Р ь  
при девятом —  Ръ  при десятом —  Рз- Отличием от первого цикла 
работы счетных реле являет
ся лишь то, что совместно с 
соответствующими счетными 
реле Р \— Рз находится под 
током реле Ri.

Работа реле счетной схе
мы построена таким обра
зом, что сумма номеров сра
ботавших реле характеризу
ет принятый знак. Напри
мер, после приема восьми 
импульсов остаются в рабо
те реле Pi  и Pi, после прие
ма десяти —  реле Р? и Рз.

Порядок работы счетных 
реле регистратора в зависи
мости от набранной цифры 
приведен в табл. 9 .3, где 
« +  » означает рабочее состо- 
явие, а «— » — 'опокойное.

К01нтакты Cl 1-12 и 6̂ 44-45 замьжают цепи удержания регистри
рующих реле. 'После окончания серии импульсов импульсное ре
ле И надолго притягивает якорь и серийное ^реле С с замедлением 
отпускает. Контактом С41-42 размыкается цепь блокировки реле ВС,  
которое с замедлением отпускает якорь, после чего счетная схема 
возвращается в исходное 'состояние.

После отпускания реле С, за время отпускания реле В С  проис
ходит запись инфор'мации о первой серии импульсов иа реле пер
вого фиксирующего комплекта (Ф п, Ф12, Ф и, Ф 17) .  Предположим,, 
410 абонентом набирается № 168 9 501 . Тогда в соответствии с рас
смотренной ранее работой счет1Ной схемы сработало реле Р ь  а в 
фиксирующем комплекте должно сработать pevie Ф п по цепи 87:

87. Плюс ( Д 10),  контакты Зз 32-31, С42-43, вС42- 4Ь «с? 15-16̂  
р\24- 25, 15-14, обмотка рСЛе 01\(1OOO), минус.

сработавш ее реле фиксатора блокируется на вторую 2000-ом- 
к'ую обмотку по цепи 88:

88. Плюс ( Л9),  контакты З232-31, , контакт 0 ц 12-11,
3 5 - З в

обмотка реле Ф и ( 2000), минус.

После отпускания реле В С  реле ПС\ блокируется по цепи 89:

89. Плюс ( Ж 9), резисто'р R u ( 500), контакты З2 24-23, 
tiCi /̂ 4̂12—13, WC312-13, 12—IS- ^ î 31—32, обмотка реле ПС\ 
(500),  минус.
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На телефонных сетях с с^^мизиачной нумерацией м^жду набо
ром первой и второй серий импульсов работает и блокируется реле 
'СМ, которое свюим ;контактом подготавливает подключение второ
го фиксирующего комплекта к контактам регистрирующих реле 
счетной схемы. На телефонных сетях с шестизначным набором но
мера реле СМ работать не должно.

Д ля  работы реле СМ в регистрах семизначной нумерации, где 
первой цифрой номера могут быть 1, 2, 3, 4, 5, на «роосировочной 
гребенке КГ (Е6—Е9) необходимо штифты Пи Иь Ih ,  Пь I h  
соединить со штифтом I I I i (сделать юроссировку). Реле СМ сраба
тывает через контакты 1реле шервого фиксирующего комплекта 
t(u€inb 90) и блокируется (цепьРУ):

90. Плюс (Д10) .  контакты З3 3 2- 3 1, С42- 43, вС42-4з, Ф17 32- 33,
0 1 4  1 5 - 1 6 ,  0 1 2  1 5 - 1 6 ,  0 1 1  4 5 - 4 4 ,  К р О С С И р О В К а  Ш  ЮрО.ССИ'рОВОЧНОЙ Г р С -
бенке к г  I I i—КГ I Ih ,  обмотка реле СМ (2000),  М1инус.

91. Плюс (И6),  контакты З2 is-is, см\\-\2, обмотка реле
СМ (2000),  минус.

Реле ЯСг срабатывает в  начале второй серии импульсов, ког
д а  реле С уж е  сработало, а реле ВС  еще не работает (цепь 92) \

92. Плюс (Д10) ,  контакты Зз 32- 3 1, С42- 41, «Сзг-зз, «с? 42- 43,
«Cl 42- 4 1, обмотка реле ПС\(300), контакт см^^-ъх, обмотка
ПС2(500), минус.

Реле ПСь удерживающее якорь 300-омной обмоткой последо
вательно с реле ПС2, после срабатывания реле ВС  отпускает, а ре- 
•ле ПС2 блокируется по цепи 93:

9 3 .  Плюс (И9),  резистор Ru(500) ,  контакты З 2 24- 23,

«Cl 1 2 - 1 3 ,  « С 7 1 2 - 1 3 ,  « С б  1 2 - 1 3 ,  /^^5 1 2 - 1 3 ,  « С 4 1 2 - 1 3 ,  « С з  1 2 - 1 3 ,  « ^ 2  1 2 - 1 1 ,
обмотка ПС2(500), м.инус.

По окончании вто(рой серии 'импульсов за время отпускания ре
л е  ВС происходит фиксация второй ц'ифры номера. При этом, так  
к а к  в работе были счетные реле Яг и (цифра 6), срабатывают 
реле 022 и Ф 24 по цепи 94:

94. Плюс (Д10) ,  контакты З3 3 2- 3 1 , С42- 43, вС42-4ь «с? 16- 15,
контакты Р 2 S4- 35.  ПС  2 2 5 - 2 4 ,  ОбМОТКЭ рвЛб 0 2 2  ( 1 0 0 0 )  ... ..............■ ' — -■■■■ ■ ■ , мину'С.
контакты P k  4 1 - 4 2 ,  п с г  з 5 - з 4,  обмотка реле Ф 24 ( 1 0 0 0 )

Р еле 022 блокируется по цепи 95:

95. Плюс (Л9) ,  контакты З2 3 2- 31, , Ф2212- 11. обмотка
М 2  2 2 - 2 3

реле 0 2 2 ( 2000 ) ,  минус.
'По этой ж е цепи происходит блокировка реле Ф24.
Фиксация третьей, четвертой, пятой и шестой цифры номера 

аналогична вышеописанному.
В соответствии с ранее обусловленным но.мером в работе ос

таются следующие реле фиксатора: Фц, Ф 22, Ф 24, Фзь Ф 37, Ф 42, Ф 47, 
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Фъ\, Ф54, Фб4, Фб7 . При наборе .седьмой серии импульсов срабаты-^ 
вает реле ПC  ̂ то цеп'И 96\

96. Плюс (Д10) ,  контакты 3 3 3 2 -з ь  С42-41, вСз2-зз, контакт- 
42—43 реле ПC ,̂ ПС^ ПСъ ПСя, ПС ,̂ ПСъ и ясе 42- 41, обмотки, 
реле ПСе(ЗОО) 1И П€ 7( 60 0 ) ,  минус.

HoCvie срабатывания реле ВС  реле ПСу продолжает удерживать, 
якорь до отбоя регистра по цепи 97:

97. Ллюс (И 9), реаистор R\a(5Q0), к01нтакты З 2 2 4 - 2 3 , 

пс\ 12- 13, псу 12- 11 , обмотка реле f JCj lsOO),  минус.
По окончании последней, седьмой, серии .импульсов за ,время< 

отпускания реле ВС  срабатывает реле ОН (цепь 98):
98. Плюс (Д10) ,  контакты З3 3 2- 3 1, С42- 43, 0 ^42- 41, «с? 15-м ,. 

/И1 43- 42, обмотюа реле ОН(1200),  резистор кхъ(900),  минус.
Сработав, реле ОН блокируется по цепи 99 до «онца работы- 

регистра;
99. Плюс (Е13),  контакты З2 22- 21, o « i2- i i ,  обмотка реле- 

ОН (1200), резистор Rib (900), минус.
Последняя серия набираемого «омера остается зафиксирован

ной на реле реггистратора. В дашном случае остается под током, 
реле Ри  которое блокируется контактом ОН21- 22.

У становление  с в я з и  к аб онентам коо рдинатной  АТС

При связи с координатным,и АТС ш  из1бежа,ние .непроизводи
тельного занятия MapKepia установление соединен-ия начинается 
только после полного .набора 'номера.

Контактом реле ОН подается плюс на провод 3 и создается, 
цепь занятия маркера кодовых приемников— цепь W0:

100. Плюс (Л13), контакты 0 0 1 4 2 - 41, Зг 11- 12, o«42-4u, 
6 2 2 2 - 23, ^®2 22-23, ^6 1 2 2 —23, 22-23, 602 23-22» ПрОВОД 3, ДЗЛСе 
В опознаватель МКП (В 8 ) (рис. 9.20 см. вклейку), контакты

32- 33, <?15- 1б, обмотка реле Д\(1200),  контакты nais-iz,. 
702 23- 22, далее в РИА, минус.

В цепи 100 работает первое десятковое реле опоз«навателя Д ь  
Маркер кодового пр'иемник.а обслуживает двенадцать регистров и. 
поэтому имеет четыре реле Д  и три реле Е. Если запрос поступил 
от первого репистра, то должны сработать деле Д\ и Е\. После- 
притяжения я'коря реле Д\ работают реле Д  .и ДА по цепям 101 
и 102 ,и в опознавателе пр'итянет акорь реле £i (цепь 103):

101. Плюс (И 16) (см. рис. 9.20), контакты д\ u - is ,  обмотка 
реле Д(1200) ,  минус.

102. Плюс (И22), контакт с>22- 2ь обмотка, реле ДА(1200),  
минус.
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103. Плюс (А 13)  (см, рис. 9 ,19), контакты eei 42- 41, З2 11- 12,
ОН42- 41, 6 2 2 2 - 23, Ив2 2 2 - 2 Ъ ,  22-23, 22-23, вб2 23-22, ПрОВОД 3, 
(см. рис. 9 .20), контакт <5i32-3b обмотка реле E i(1200), кон
такты  1̂6-15, ^ « 22- 21, АШ15- 16, Тв2 32-33, Т0412- 13, ДЗЛее В РПА,
М'ш ус,

Вслед за реле Е\ ра:ботают реле Е в цен'и 104, после чего опоз- 
1нава,нне кончается:

104. Плюс (Я 20), контакт 6 1 2 1 - 22, обмотка Е (1200), (МИнус.
Реле Д\ и £ i блокируются через к0 |нтакты реле схемы преиму

ществ P 5 i—Р В 4 — цеп'И 105  ,и 106. Пусть в данный момент под 
током находится реле РВ^\

105. Плюс (Л 2), .контакты pei 12- 13, рв2 12- 13, рвз 12- 11, 
(?з 42- 43, (^4 42- 43, <5142- 41, обмотка релб Д\(1200), контакты 
л а 1з_12, Гв2 23- 22, РПА, м.инус.

106. Плюс (А 13)  (см. рис. 9 .19), контакты е е 1 42- 41, З2 11 - 12, 
ОН42—41, 62  22—23» W622 2—23, 22-23, в в з  22-23, 6 0 2  22—23, ПрОБОД 3 В 
МКП,  контакт (3i 32-31 (В 7), обмотка реле E i( 1 2 0 0 ), контакты
1̂ 11-12, pe-iUk-kb, рв2 46-45, рв1 33-32, ^02 32-33, 7'б4 12-13, ПрОВОД 17  В

РПА, минус.

После окончания опознавания начинается выбор одного из двух 
релейных комплектов кодовы.х пртемопередатч'иков, абонентских 
регистров — РПА. Проба свободного РПА осущ ествляется через 
реле П\ н /7г МКП ло цепи 107:

107. Плюс (И22) (ом. рис. 9 .20), контакт да^2-и ,  контакты

(̂120 0) ‘ первого и второго РПА (А 10)
(рис. 9 .21), контакты Ззз_з2, нм2б-25, рез'истор R\q(10), минус.

Если оба РПА свободны, то срабатываю т оба пробных .реле, 
но заблок'ируется только одно из них в зависимости от состояния 
■схемы преимуществ, в даином случае — реле П2 по цепи 108. Всл'ед 
за реле П\ ц П2 притягивает якорь реле ПА (цепь 109):

108. Плюс (И 22), контакты ^042- 41, рв\\ъ-\&, рв2 25- 26, 
рвз 25- 24, « 2  12- 11, обмотка реле П2( 1 2 0 0 ), далее в РПА, ми- 
'Нус.

109. Плюс (Д 2), обмотка реле П А (1200), контакты 644 -45  
и Л2 41- 42, резистор R\(1 0 ), минус.

Последним ;в МКП  работает |реле ВП2 по цепи 110 :
ПО. Плюс (Д 17), к0|Нтакты л а 42- 4ь « i  22- 23, « 231- 32, обмот

ка реле ВП2( 1 2 0 0 ), минус.

Затем  дается оигнал на подключение данного регистра к  ,выб- 
 ̂ ранному РПА. При этом в АРБ  срабатываю т реле ПВх, П\ по про- 
‘ воду 1 (А 5)  при подключении к первому РПА и ПВ2', П2 — по про

воду 2 при подключении ко второму РПА.
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в  данном случае МКП выбрал второй РПА. Реле Яг и ПВ2 ра
ботаю т по цеп'и 1 1 1 :

111. Плюс (И13)  (см. рис. 9 .20), контакты ^ 145- 44, ei i5_u,
eri2 12- 11, провод 2 (ом. рис. 9 .19), обмотки реле ,

 ̂ П, (1200)
минус.

Реле П2 и ПВ2 блокируются (цепь 112):
112. Плюс (Д4) ,  .контакты Зг u -ia , 6 2 3 2 - 33, в в з 42- 43, вб2 13- 12,

« « 2  32- 31, обмотки р е л е — , минус.
 ̂ ПВг(тО) ^

Реле /72 и ПВ2 подключают все провода, по которым регистр с 
помощью КП и РПА обменивается информац'ией с маркерами ГИ 
и СД и контактом 22—23 реле П8 2 ( 8 10) обрывает цепь занятия 
МКП. МКП отключается, а :в РПА работает реле занятия 3  по 
проводу 13 (цель 113):

113. Плюс (Б28)  (см. рис. 9 .19), контакт П233- 34, провод 
13 (см. рис. 9 .21), обмотка реле 3(1200) ,  минус.

Одновременно осущ ествляется занятие -маркера ГИ—МГИ по 
проводу 4 (цепь 114):

114. Плюс (Г2) ,  контакт пв2 11- 12, провод 4, через ступень 
РИ, ИШК, на провод d  опознавателя МГИ,  д алее — обмотка 
одного из реле До—Дб, минус.

МГИ подключается к запросившему его ИШК и посылает в ре
гистр по проводам а 1л Ь через ИШК и РИ  сигнал № 1 — Передать  
частотным с п о с о б о м  п е р в у ю  ц иф р у  (частоты /о, /О-

115. Трансформатор Тр МГИ, лровод а МГИ,  провод а 
ИШК (см. рис. 9 .18), провод 5 ИШК. РИ,  провод 5 АРБ (см. 
рис. 9 .19), 'контакты Oie-is, « 2 11- 12, провод 1 в РПА (А5) (см. 
рис. 9 .21), трансформаторы Тр^, Трт, провод 2, регистр, кон
такты  /102 44-45, л в 1 46-45, ПрОВОД 6, ЧбреЗ РИ И ИШК, ПрОВОД Ь 
МГИ,  трансформатор Тр МГИ.

Токи сигнальных частот индуктируются во вторичной цепи 
трансф орматора РПА и поступают на вход кодового приемника, в 
результате чего на выходе работают соответствующие реле. При 
поступлении частот fo, fi работают реле Pq, Р\ п о  цепям 116, 117:

116. )Плюс (Д2) ,  обмотка реле Pq, контакты « « 42- 43, р д 22- 2з, 
минус.

117. Плюс (Б2) ,  обмотка реле Р\(600), контакты /1^42- 43, 
Р^22- 23, 'Минус.

О ба реле блокируются по -цепи 118:
118. Плюс (Г29)  (см. рис. 9 .19), контакты  S7 32- 33, se 4 5-4 6 , 

в5 12-13, «4 12-13, вз 45-46, 02 45-46, 0141-42, «2 25-26, ПрОВОД 12 В РПА 
(Ж5)  (см. рис. 9 .21), контакты  022- 23, « « 22- 23, /С22- 21, диод Дб,
Ро 14-15, Ро(бОО)  ̂ контакты « « 42- 43, р д 22- 23, МИНуС.
Pi  14-15, P l ( 6 0 0 )
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Реле К сработало ранее по этой ж е цепи до мо'.мента разм ы ка
ния контакта 42—43 реле ВП и заблокиро.валось через свой кон
такт /С21- 22- Реле ВП притянуло якорь при за.нятии компл'окта РПА 
(цепь 119):

119. Плюс (ДЗ) ,  контакты З22- 21, 0 4 е-4з, 6 22- 23, /Сз2-зь  
nn-,2-iz, обмотки реле ВП(60), ВП(1000), м'И.нус.

Все частотные сигналы, поступающие из МГИ ,в РПА, преоб
разую тся в гальванические и передаются в регистр. При поступ
лении сигнала № 1 из РПА по пр01В0 ду 5 подается плюс и рабо
тает реле В 7 (по'следовательно с ним продолжает оставаться в р а
боте реле Bi) |(цепь 120):

120. Плюс (Ж5)  (см. рис. 9 .21), контакты З42- 41, Pi 12- 11, 
Р2 22-23, 22-23, /?7 22-23, Ро 22-21, ОбМОТКа рСЛе Р Д ( 5 0 ) ,  КОНТЗК- 
ты Р 4 42-АЗ, Р\ 32- 31, Р2 32- 33, провод 5 схбма А Р Б  (см. рис. 9 .19), 
провод 5 ( А 2 4 ) ,  контакт « 2 4 2 - 41, обмотка реле В т (5 00 ) .  об
мотка реле B i ( 5 0 0 ) ,  минус.

Регистр передает в РПА подтвержд€|Н'ие о том, что сигнал при
нят, при этом контактом В? 3 2 -3 3  обрывается плюс, поступавший в 
РПА на провод 12, цепь 118  наруш ается. В РПА отпускаю т реле 
Ро, Pi и /( и работает реле ПП (цепь 121):

1 2 1 . Плюс (Ж5) ,  контакты З 4 2 -4 1 , Pi 12- 13, /?2 12- 13, / ? 4 12- 13, 
Р7 12- 13, ро 12- 13, вП44-45, « 13- 12,^обмотка реле ПП(1200), минус.

Контакт пп\2-\з наруш ает цепь тока 119  для работы реле ВП, 
и оно замедленно отпускает якорь. За время замедленного отпус
кания этого реле из регистра в МГИ передается -информация о 
первом знаке зафиксированного номера. Время передач:и состав
ляет 45+ 5  мс. По окончании сигнала № 1 по проводу 5 реле Б? 
в РПА отпускает якорь, а реле В̂  продолжает оставаться в работе 
по цепи 122. В РПА вновь срабаты вает реле К:

122. Плюс (Г22), рез1И'Сторы Р 2з(ЮОО) и R2a(500), контак
ты 502 32-33, в в з з з - 3 2 ,  32 25-26, 07 12-13, бб 32-33, 65 32-33, 04 32-33,
03  32- 33, 02  32- 33, обмотка реле В\(500), минус.

Реле В\ подключает контактную пирамаду реле первого фикса
тора к генератору частот.

При этом в сторону РПА 'по проводам 3 и 4 подается комбина
ция частот, соответствую щая цифре, зафиксированной на первом 
фиксирующем комплекте. В рассматриваемом на'ми примере — это 
цифра 1, чему соответствуют |работа реле Фц и передача комби
нации частот /о, fi (цепи 123 и 124):

123. Частота fo (К25), рез,и€тор Я2<^(620), контакты б 1 46- 45,
01142-41, 012 32-33, 014 32-33, 017 43-42, 0124-25, 02 26-25, 03 26-25,
04  26-25, 05  26-25, 06 26-25, 07 46-45, «2 43-44, ПрОВОД 4 В РПА (А4)  
(см. рис. 9 .21), контакты WU13- 12, 613- 12, О13- 12, впг\-з2 , « « 34- 35, 
трансформатор Тр\-2 , контакт « « 15-и , плюс.
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124. Частота f\ (И17),  резистор R2b(620). конта;кты 6 1 1 3 - 12,
0 1 1 2 1 - 2 2 ,  в 1 14 -15 , 02  16 -15 , бз 16 -15 , 64 16 -15 , вз 16-15, вб 16-15, 07  23-22»
« 2  45- 46, П р о во д  3 В РПА (А5) (см. рис. 9.21), ш н т а к т ы  HU23- 22, 
643-42. 016- 15, в П 2 \ - 2 ъ  n t i i i - i b ,  т р а н с ф о р м а т о р  Гр1_2, к о н т а к т  

« « 15- 14, п л ю с .

То'ки частот /о, /1 'индуктируются в линейной обмотке трансфор
матора Тр и по проводам / и 2 через регистр, РИ, ИШК, посту
пают в КП МГИ.  При поступл€|Н'ИИ 'ИЗ МГИ сигнала № 2 — П ер е 
дать с л е д у ю щ у ю  цифру  частотным с п о с о б о м  (частоты /о, Ь) — в- 
РПА работают реле Ро, Р 2 по цепям 116, 117. В РПА находятся 
под током реле К м  ВП. Из РПА подается плюс по проводу 6. 
В регистре срабатывает реле В 2 (цепь 125) :

125. Плюс (Ж6)  (см. рис. 9.21), контакты З42- 41, Pi 12- 13, 
/?2 12- 11, ^4 22-23, Р7 22- 23, Ро22- 21, обмотка релв РД(50) ,  контак- 
ТЫ ^4 42-43, P i 32-33 , Р2 45-44, ПрОВОД 6 (А17) (СМ. рИС. 9.19), ,КОН- 

такты  « 2  36- 35, 0 7 42- 43, 0 1 2 2 - 21, обмотка реле В\(300), контакт 
СМ22- 2Х, обмотка реле В2(500), минус.

Контакт 45—46 р^ле В2(Б29)  обрывает цепь лод&чи плюса на 
провод 12 в  сторону Р П А — подтверждение о принятии сигнала

2. В РПА отпускают реле Ро, Р 2, К. Притягивает якорь реле ПП 
и с замедлен'ием отпускает якорь реле ВП. Колтакт 32—33 реле В 2 
обрывает цепь 122 — удержаниу? реле В\ — и после окончания сиг
нала № 2 реле В\ отпускает якорь, а реле В 2 блокируется 500-ом
ной обмоткой (цепь 126) :

126. Плюс (Г22),  резисторы Я2з(1000), R24(500), контакты
00 2 32-33, 00 3 33-32 , 32  25-26 , 07 12 -13 , 06  32-33, 05 32-33, 04  32-33, 03 32-33»
«2 32- 31, обмотка реле В2(500),  минус.

Реле В 2 обеспечивает подключение к проводам 3 и 4 в  РПА 
-KOHTaiKTHOH пирамиды реле второго фиксирующего комплекта для 
передачи комбинации ч^астот, соответствующих второй цифре наб
ранного номера — шестерке. В агашем примере — это частоты /2 

и /4 (цифра 6) — цепи 127— 128. Передача осуществляется в тече
ние времени отпускания реле ВП в  РПА:

127. Первый конец ОГ (одночастотиого генератора), ча
стота /2 (К20) ,  резистор R 2̂ (62 0 ) ,  контакты 6 1 16- 15, ^ 2221- 22,
0 2 1  32-33 , 02 14 -15 , 03 16 -15 , 04 16 -15 , 05 16 -15 , 06 16-15 , 07 23-22, « 2  45-46,
провод 3 В РПА (А5),  контакты «М 23- 22, 643- 42, O is - is ,  0 « 2i - 22, 
«/244- 45, трансфор'матор T p i -2, контакт « « 15- 14, плюс (второй 
конец ОГ).

128. ОГ, частота /4 (К22) ,  резистор R2i(620),  контакты
6 1 2 3 - 22, 0 2 4  2 1-22 , 0 2 2  45-44, 02  24-25, 03 26-25, 04  26-25 , 05  26-25, 06  26-25, 
07 46- 45, «2  43- 44, ПрОВОД 4 В РПА (А2),  КОНТаКТЫ НМ13- 12, 6 i3- i 2, 
0 1 3 -1 2 ,  0 « 3 1 - 3 2 ,  « « 34- 35, ТраНОфОрМаТОр T p i -2, контакт « « 1 5 - 1 4 ,  
плк>с (второй конец ОГ).

158



Ток сипнальной частоты и.ндуктируется во вторичной обмотке 
трансформатора Тр (В, Г4)  и по проводам / и 2 через РИА, ре
гистр, РИ, ИШК поступает в кодовый приемник МГИ, При пере
даче остальных ц.ифр каждый раз в РПА посылается определенная 
комбинация частот, соответствующая зафиксированной цифре. 
Предварительно в переключателе В, управляющем выдачей инфор
мации при запросе из соответствующего 'маркера, последователь
но работают реле В\— Вт. Реле Вт, обеспечивающее передачу пос
ледней, седьмой, серии импульсов, сработав при за.просе, блоки
руется до отбоя регистра по цепи 129:

129. Плюс (Г22), резисторы R2z(1000) и R2\(500), к о н т а к 
т ы  в в 232- 33, в 0 з з з - 32, 32 25- 26, в ?  12- 11, ^6 12- 13, в  1 32- 33, ОбМОТКа 
реле Вт(500), минус.

После передачи в'сех цифр, если вызывающий абонент свобо
ден, из маркера ЛИ CD поступает сигнал № 4 (fo, j\) Окончани е  
с о е д и н е н и я .  При этом в РПА работают реле Ро и Р4, срабатывает 
реле О ,и подается плюс на вровод 7 —  цеп.и 130 и 131.

130. Л л ю с  (Ж5) ,  с х е м а  РПА ( с м .  р и с .  9 .21), . к о н т а к т ы  
342- 41, /?1 12- 13, Р 2 12- 13, ^4  12- 11, Р 7 22-23, Р 0 2 2 - 2 \, ОбМОТКа рС Ле 
РД(50) ,  к о н т а к т ы  Р а а 2-а\, Р\ 22- 2 3 , Рт 42-аз, р о и - 4 5 , о б м о т к а  р е 
л е  0 (1200), , м ш г у с .

131. Плюс (ДЗ) ,  контакты З22-21, «^12-13, 032-31, по прово
д у 7 в схему АРБ (АН)  (см. рис. 9 .19), контакты /2222-21, 
/И2 46- 45, обмотка рсле 0 ( 1200), минус.

Реле О бло'кируется до отпускания реле 3  (цепь 132)\
132. Плюс (В12),  контакты 3345-44, 032-31, обмотка реле 

0 ( 1200), м'ишус.

Контакты 25— 26 и 45— 46 |реле О обрывают цепь работы .реле 
И, которое отпускает якорь. В сл ед  за реле И отпускают якоря ре
ле З ь  З2, З 3. Регистр освобождается, восстанавливаются цепи 
контроля и занятия.

В случае занятости вызванного абонента в РПА из маркера 
АИ CD поступает сигнал № 5 {fi, /4), в РПА работают реле Pi 
и Р а. При этом из РПА подается плюс .на провод 8 и срабатывает 
реле ВВз  —  цепь 133:

133 . П лю с (Ж5)  схем а РПА (см. рис. 9 .2 1 ), контакты 
342- 41, Pi 12-11, Р 2 22- 2 3 , Р4 2 2 - 2 1 , Р 7 32-33, РО 32-33, ОбмОТКа реЛб 
РД(50) ,  ко'Нтакты Р4 42-а\, Pi 22-21, 'прож)д 8 в регистр, схем а 
АРБ (А8) (см. рис. 9 . 19), контакты  «232-31, бвг 42-43, обм отка 
реле ВВз(2000) ,  минус.

Реле В В 2, сработав, блокируется по цепи 134:
134. Плюс (В9) ,  контакты З2 44-43, ввз 12-11, обмотка реле 

ВВг(2000) ,  минус.

Реле BBz работает также при наборе несуществующего на го
родской телефонной сети номера первой цифры (направления).
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Для этого обмотка 'реле ВВ^ выведена л а  к.россироточную гребен
ку КГ,  (Где кроссируются все несуществующие на сети направле
ния. Так, 'например, есл,и аб0 .н'ент .набрал первую цифру 6 — >несу- 
ществующе€ на Московской городской телефонной сети (напра’вле- 
ни'С, то реле ВВ ,̂ срабатывает ло цепи 135-.

135. Плюс (Д10) ,  контакты Зз 32- 3 1 , С42- 4З, вС42-43, Ф\7 32-33, 
0 1 4  15- 14, 0 1 2  25- 24, K 2 l I ^ — K Z l \ ,  КОНТаКТ 6 i6- l 5, ОбМОТКа рСЛС  
в  в  z(2000),  минус.

Ко(Нта'ктом реле В В ^  к а к  в то м , так  'и в д р у го м  с л у ч а я х  з а м ы 
к а е т с я  цепь работы р еле  ОТ — цепь 136:

136. Плюс (В8) ,  контакты вв2 le-is, ввз 15- 14, ОН31- 32, обмот
ка реле ОТ(ЮОО), ,ми«ус.

Сработав, реле ОТ блокируется но цепи 137 до освобождон'ия 
^регистра.

137. Плюс (Е1),  контакты Зз 22- 21, от’12- 1ь обмотка реле 
ОТ(1000),  м'инус.

KoTiTaKT 15—14 реле ОТ (ЖЗ)  подключает к проводу 3 в сто- 
poiHy исходящего ш^нурового комплекта 60-о,м,ную обмотку реле З 3, 
что является для ИШК сигналом о несостоявшемся соединении, в 
И III К  работает реле С Б и прибор освобождается. При этом або
нент (получает сигнал Занято  из абонентского комплекта.

KoiHTaiKT ОГ3 4 -3 5 зам ы кает  цепь 138 работы реле О:
138. Плюс (В12) ,  конта'кты Зз 45- 44, ОТ35- 34, обмотка реле 

0(1200) ,  минус.
Реле О ово'им'и контактами 25—26 и 45—46 обрывает цепь то

ка реле И, и регистр освобождается.

Связь с АТС декадно-шаговой и 
машинной системы (батарейный способ 
передачи информации из регистра)

Пр'и уста 1НовленИ'И связи к або.нента'м АТС декадно-шаговой или 
маши.нтой системы соединение 'начинается, к ак  только будет опре
делен индекс АТС. Прибо1ры вышеперечисленных АТС будут ждать» 
если абонент ine набрал соответствующей цифры, одна'ко регистр 
освобождается быстрее, чем в тем случае, если связь направлена 
к а бонента м АТС К.

TaiK ;ка'к индекс райо.н,ной АТС на сети с семизначной нумера
цией определяется первыми тр'емя цифрами на'бираемого номера, 
то после срабатывания реле третьего фиксатора контактами этих 
реле подается сигнал занятия в опознаватель анализатора кода 
стан'ций — АКС но проводу 13 (цепь 139) (описание принщипиаль- 
ной схемы АКС в данном пособии не приводится):

139. Плюс (В8) ,  контакты 0 0 2 1 6 - 15, ввз is-ie, контакт одно
го из реле третьего фиксатора и 0 0 1 2 - 13, провод 13.
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Опознав да«н,ный регистр, анализатор подает сигнал, разрешаю
щий peirncrpy передать в анализатор кода станции информацию о 
первых трех цифрах набираемого абонентом номера. При этом из 
АКС подается плюс на провод 14 (А 24).  В АРБ  срабатывает реле 
ПА  —  цепь 140:

140. Плюс (по проводу 14 из А К С ),  обмотка реле 
П А (1200) ,  минус.

Контактами реле ПА 12— 11, 14— 13, 16— 15, 22— 21, 24— 23, 
26— 25, 32— 31, 34— 33, 36— 35, 42— 41, 44— 43, 46— 45 (М 6— М14)  
подключаются 1к0 пта1кты реле первых трех фиксаторов к двенад
цати проводам в CTopoiHy АКС, по которым происходит считыва'ние 
•информации.

Если анализатор по поступившей информации определит, что 
Ha6ipa'HiHbie циф,ры характеризуют координатную АТС типа АТСК, 
то из АКС подается плюс по проводу 16 (А 29)  и срабатывает ре
ле О А. Реле О А бло.кируется по цепи 141:

141. 'Плюс (Г 2 9 ) ,  контакты 32 46- 45, 0 ^41- 42, обмотка реле 
О А(2000),  минус.

Контактом oai2- i 3 обрывается цепь 139 на опознаватедь АКС, 
и он отключается. Абонент продолжает набор номера, и установ
ление соединения начнется после срабатывания реле ОН. Если же 
анализатор определит, что набранная цифра характеризует АТС 
дек ад но-шаговой или машинной системы или любую другую си
стему, работающую на батарейном коде, то плюс из АКС будет 
подаваться на провод 15 (А 10). В -репистре срабатывает реле Б 
по цепи 142:

142. Плюс (А 10) по проводу 15 из АКС, обмотка реле 
Б (2000),  (Минус.

Реле Б блокируется по цепи 143:
143. Плюс (В 9 ) ,  (контакты З2 44-43, б\\-п, обмотка реле 

Б (2000),  минус.
Контактом реле Б замыкается цепь работы реле ОА:

144. Л л ю с (В 2 9 ) ,  контакты З2 45-46, 6 3 1 -3 2 , обмотка реле
О А (2000),  минус,

АКС отключается. В этом случае установление соединения ре
гистром начинается после срабатывания реле Б. Контактом реле Б 
создается цепь 145 занятия М К П :

1 4 5 . П л ю с  (В 9 ) ,  к о н так ты  З2 44- 43, 6 2 1 - 22, 6 2 2 2 - 23, ^ « 2 2 2 - 23, 
/1в1 22—23, 603 22—23, 002 23—22, ПрОВОД 3  В ОПОЭНаВЭТеЛЬ МКП.

•Подключение РИА  к регистру и занятие маркера Г И  (М Г И )  
про*исходят та.к же, как и при установлении соединения к абоненту 
координатной АТС, По первым 2— 3 цифрам маркер Г И  опреде
ляет направление к декадно-шаговой или машинной АТС и пере
дает в регистр один из сигналов №№ 8, 9, 10 перестройки на пе
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редачу информации батарейными импульсами. При этом в РПА  
соответственно срабатывают реле Р\, Р?; Р 2, Р?] Ра, Ро- Если из 
МГИ лостуиил сигнал № 9, то работают реле Р2, Р? — цепь 146, а 
в АРБ  — реле Б 2 — цепь 147:

146. ‘Плюс (Ж 5),  схема РПА  (ом. рис. 9.21), контакты
342-41, Pi 12-13, Р2 12-11, Р4 22-23, /?7 22-21, Ро 32-33, ОбмОТКа рСЛб
Р Д (5 0 ) ,  контакты Ро 42- 43, обмотка реле 5 ( 1 0 0 0 ) ,  ми
нус.

147. Плюс (Д З) РПА, контакты 322-21, e/Ti2- l 3, бз2-ЗЬ провод 
W АРБ (А 9)  (см. рис. 9 .19), контакт /1216- 15, обмотка реле 
8 2 ( 1 2 0 0 ) .  'минус.

! Реле Б 2 блокируется по цепи 148:
148. Плюс (В 9 ) ,  контакты З244- 43, 621- 22, 6 2 2 1 - 22, обмотка 

реле Б2( 1 2 0 0 ) ,  минус.
Контактом 22— 23  реле Б2 обрывается цепь 145 занятия М КП,  

л конта'ктом 33— 32  этого же реле обрывается цепь блокировки 
реле П  и ПВ,  контактом 31— 32  реле Б 2 подается плюс по проводу
i  для занятия следующих ступеней искания на декадно-шаговых 
или машинных АТС. Контакта'М'И 'реле и П В 2 обрывается цель 
за»нятия 'комплекФа РПА, и последний освобождается. В дальней
шем регистр должен перестроиться «а  выдачу батарейных им
пульсов.

Есл1и из М ГИ  рришел сигнал № 9 — Передать следующую циф
ру батарейным кодом, а перед этим переключатель выдачи 
( 3 1 — В7) выдал три серии импульсов, то в переключателе срабо
тает реле В 4, которое 'после отключения РПА  блокируется ino це- 
чи 149:

149. Плюс (Г 2 1 ) ,  'ко.нтакты лвгзз-зб, Л6 1 3 5 -З6, резистор 
Rza(500),  контакты бвг 32- 33, ввззз-32, Зг 25- 26, 6 7 1 2 - 13, везг-зз, 
« 5  32- 33, 6 4  32- 31, обмотка реле В^(500), минус.

Контакт реле 6 2 4 2 -4 1  'К проводам 5 и 5 подключает реле КЛ, 
■срабаты'вание которого служит сигналом о /подключении прибора 
декадно-шаговой АТС. Реле К Л  срабатывает по цепи 150:

150. Минус по проводу а из схемы П11УГИ  декадно-шаго
вой АТС, звенья В м А ступеней ГИ , ИШК, РИ, провод 5

" (см. рис. 9.19, В 1) ,  контакты 0 1 6- 15, 6 2 4 2 - 41, обмотка реле 
К Л (10500),  контакты реле « « 12- 13, «в2 46- 45, 46- 45, провод 
6 РИ, ИШК, звенья Л и 5  ступени ГИ ,  плюс по прошду Ь 
из схемы IIЦ У ГИ .

Контактом'-реле К Л  замыкается |цепь 151 срабатывания реле

151. Плюс (И 5)  (см. рис. 9.19), контакты З216- 15, /«̂ з2-зь 
обмот.ка реле Б\(1200), минус.

Сработав, реле Б\ блокируется до освобождения регистра по 
д е т и  152:
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152. Плюс (И 5)  (icM. ри€. 9 .19), шнтакты Зг le-is, 6 1 4 2 - 44, 
обмотаа реле Бх(1200),  минус.

Реле Б\ контактами 13— 12, 16— 15, 23— 22, 33— 32, 45— 46 от
ключает контакхньге пирамиды реле фиксаторов от генераторов 
частот и подключает .их ik контактной п'ира.меде счетчика батарей
ных жмпульсов— (реле ПР. Контакта'ми 14— 15 реле £ i  замыкает
ся цепь 153 работы стопорно'го реле СТ.

Рассмотрим пример, когда або1нент набирает номер 164 15 70.
Учитывая, что регистр должен передать батарейными импуль

сами четвертую цифру, цепь работы реле СТ  должна замыкаться 
через ко'нтактную пирамиду фиксирующего комплекта, где зафик
сирована цифра 1 , и контакты реле В .̂

153. Плюс (В 12) ,  контакты 6 М32- 33, 15- 16, О42- 43, ^2 4 5 - 44»
в ?  2 2 -2 3 ,  в б  1 5 - 1 6 ,  в 5  1 5 - 1 6 ,  « 4  1 5 - 1 4 ,  0 4 1 2 2 - 2 1 ,  1 2 - Ц ,  ИРл A5-4S»
f p̂3 iz-\2, обмотка реле СТ(ЮОО), минус.

Сработав, реле СТ  блокируется по цепи 154:

154. Плюс (Г 2 9 )  (см. рис. 9.19), контакты СГ32- 31, 6 2 4 5 - 44.
0 7  2 2 -2 3 . б б  1 5 -16 , 1 5 -16 , 6415- 14, 0 4 1 ^ 2 - 2 1 ,  6 ц 2 - 1 Ь  Л/71 45- 46,  Л/7з 1 3 -1 »
обмотка реле СТ(ЮОО), минус.

Контачгами реле С Г-замыкается цепь 155 работы реле ВИ:

155. Плюс ( Г  18) (см. рис. 9.19), контакты 0 0 2 2 - 21, CTi2-ih  
обмотка реле ВИ (1200, 2000),  минус.

• Контактом реле вмз2-зз обрывается цепь 153 работы реле СГ, 
однако последнее продолжает удерживать якорь по цепи 154, кон
такт 31— 32  реле В И  зключаег датчик батарейных импульоов, со
стоящий из реле Д И 1 и Д И 2, работающих в пульс-паре.

Реле ДИх работает по цепи 156:

156. Плюс (В 12) ,  контакты вмз2-зь  СГ22- 21, <̂ «21 3- 12, об
мотки реле ДИ\(19), Д И х(850),  минус.

Контактом 42— 41 реле Д И \(Г13)  закорачивает свою низкоом
ную обмотку, и оно ста'новится замедленным ,на отпускание, а кон
тактом 44— 45  замыкается цепь 157 работы реле Д И 2 :

157. Плюс (В 14) ,  контакт (?mi 45- 44, обмотки реле Д И 2(19)  
и (850),  минус.

Контактом 32— 31 реле Д И 2 закорачивает свою низкоомную 
обмотку для замедленного отпускания. Контактом 12— 13 реле ДИг  
раз'мыкает цепь 156 работы реле ДИх.

После отпускания реле ДИх размыкается цепь работы реле 
Д И 2. За время его замедленного отпускания создается цепь 158 
работы реле БС:

158. Плюс (В  12). контакты виз2- з ь  ^ « 112- 13, ды2 21- 22, об
мотки реле Б С (1 9 ) ,  Б С (8 5 0 ) ,  минус.
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KoHTaiKT 6 C22-21 закорачивает о'бмотку реле Б С (1 9 ) ,  реле ста- 
^0 ‘в;ится за'м‘едлен1ны,м ,на отпуска'ние и в течение исей серии им
пульсов удерживает якорь в п|ритя1нуто:м состоянии. Это реле обес
печивает 'блокировку реле счетной схемы в течение всей серии 
импульсов.

После отпуекания реле Д И 2 вновь восстанавливается цепь ра
боты реле Д Я ь  Контакт du\ замыкает цепь работы реле Д И 2, и 
цикл работы пульс-пары повторяется.

Контакты 21— 22 и 31— 32  реле ДИ^ по проводам 5 и 6  через 
РИ, ИШК, Г  И  посылают импульсы в сторону АТС декадно-шато- 
вой системы, а контакт 14— 15 (М23) передает импульсы в схему 
счетчика батарейных импульсов— |На реле ПР\, П Р 2, ПР^, ПР^, 
ПР7, ПР,.

Работа этой схемы аналогична работе счетной схемы импуль
сов набора .HOiMepa, описанной ранее. Замедление реле ДИ^ и Д И 2 
рассчитано таким образом, что'бы импульсы, посылаемые на де
ка дно-шаговую АТС, соответствовали параметрам импульсов но
меронабирателя. Резисторы Ri6 и Rn  в цепи этих реле позволяют 
производить регулировку времени отпускания.

Как только счетчик получит нужное количество батарейных 
импульсов, соответствующее набраниому но'меру, цепь работы ре
ле СТ обрывается и оно отпускает якорь, вызывая тем самым пре
кращение работы пульс-пары Д И 1— Д И 2.

В  рассматриваемо'м нами примере реле СТ работало через кон
такт 145- 46. При получении одного импульса в схеме счетчика 
батарейных импульсов сра^батывает реле ПР\ по цепи 159 и бло
кируется по цепи 160:

159. Плюс (Л 23),  контакты dui \5-\a, 6042- 43, резистор 
Rz\(300), О'б|мотка ре*те ПРх(500),  минус.

160. Плюс (Г 2 9 ) ,  контакты З2 46- 45, бсзг-зь 6 2 1 2 - 11, резистор 
Rzi (800),  контакты п р щ - п ,  прз 45- 46, «Р2 45-46, обмотка реле 
ПР\(500)  минус.

Контактом 45— 46 реле ПРх обрывается цепь работы реле СГ, 
что приводит к выключению пульс-пары ДИ\— Д И 2. Таким обра
зом, в сторону декадно-шаговой АТС был передай один импульс 
(цепи 161 и 162, плюс по проводу а и «минус по проводу Ь), что 
соответствовало зафиксированной цифре:

161. Плюс (ГЗ ),  резистор Rz(500), контакты (5wi 31- 32, 
6 2 4 1 - 42, 015- 16, провод 5, далее провод а РИ, ИШК. 1ГИ w об
мотка реле И I l J J V r n ,  минус.

162. Минус (Г 4 ) ,  резистор Rz(500), контакты dui 21- 22, 
пв2 46- 45, пв\46- 45, провод 6 , дэлес провод Ь РИ, ИШК, 1ГИ, 
обмотка реле И IIЦ У ГИ ,  плюс.

Контакт 11— 12 реле СТ  нарушает цепь работы реле ВИ, ко
торое обеспечивает 1межсерийную выдержку времени. Реле В И  яв
ляется замедленным на отпускание, по'сле отпускания реле СТ
1.64.



реле ВИ  продолжает удерживать яш рь в ц€пи 163 разряда кон
денсатора С^(А16)\

163. Плюс (Л 16), обкладка 'коаденсатора С4 , контакты
^ « 1  42-43, «02 42-43, вМ42-4Ь O13- I 2 , реЭИСТО|р R22(W000), Об'МОТКа
реле В И (2000), минус.

Время разряда кш денсатора регулируется резистором R22 'И 
устанавливается равным не менее 500 мс. Конденсатор находил
ся в заряженном состоянии с 'момента притяжения якоря реле 
СТ (цепь 164)-.

164. Плюс (F J8 ),  контакты о а 22- 2 ь ст\2-\\, диод Дз, кон
такты 012-13, eU4\-42, 'Пв2 43-42, А1в 1 43-42, КОНДбН'СаТОр Cj^(WO), 
резисто|р R\^(WO), м:инус.

МежоериЙ1ный интервал обеспечивает время, необходимое для 
устаиовии прибора АТС декадно^шаго.вой оистемы на свободном 
выходе 1К следующей ступени искания. Одновременно в АРБ соз
дается цепь перехода переключателя — Вт, управляющего вы
дачей 'информации, в следующее положение (в расоматриваемом  
(нам,и 1случае в 5-е полож'шие) — цепь 165\

165. Плюс (Г  18), контакт 0 0 2 2 - 2 1 , СТ12- 13, ewis-u, 0 7 4 2 - 4 3 , 
«1 22-23, «2 22-23, «3 22-23, «4 22-21, ОбМОТКИ рСЛС 8^(300), Въ(500),
'М1ИН'УС.

При оппу'ска1*и,и реле ВИ  вдювь срабаты вает (реле СТ через кон
тактную пирамиду пятого фиксирующего ком плекта— 'в нашем 
примере через контакты фъ\ и 054 (цифра 5) (цепь 166) :

166. Плюс (В 12), контакты «М32-33, И1Ц5_16, 042-43.

62 4 5 - * 4 >  0 7  2 2 - 2 3 »  во  1 5 - 1 6 ,  в 5  1 5 - 1 4 ,  ф ы  2 2 - 2 1 ,  6 l  1 2 - 1 1 ,  / i P l  4 5 - 4 8 ,

0 2  1 5 - 1 4 ,  б 7  4 5 - 4 6 ,  в б  2 5 - 2 6 ,  б 5  2 5 - 2 4 ,  0 5 1  3 1 - 3 2 ,  0 5 2  4 6 - 4 5 ,  0 5 4  2 2 - 2 1 ,  6 i  2 2 - 2 1 ,  « ^ 4  2 5 - 2 6 ,

-------  , СТ (1200), минус.
f ip i  1 3 - 1 2 ,  I^ P l 1 6 - 1 5

Вслед за 'реле СТ п;р'итягив1ает якорь реле ВИ  (цепь 155) 1И на
чинает работать пульс-пара Д И \— Д//2 , выдавая бата^рейные им- 
<пульсы 1на АТС дека дно-шаговой системы «  в счет1ную схему. Это 
будет длиться до !МО|Мента, когда яко:ря двух реле Я Р , и Я Р 4 одно- 
врем'енно будут «ахо'дитьоя в притянутом оостояш и, т. е. до того 
момента, когда счетная ехем а отсч|Итает пять импульсов.

П ередача следующ их серий батарейных 'имлуль'сов будет про
текать а«  алогично.

Освобождение регистра при работе 
батарейным кодом

П осле передачи последней цифры батарейными импульсами 
создается цепь 167 работы реле В  ̂ и удержания реле Вг.
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167. Плюс ( Г  18), KOHTaiKTbl Oa22- 21, СТ\2- \ г ,  в Щ ъ - и ,  в7 42- 41г 
диод Ri,(9), контакты ве 22- 23. обмотки реле P^(500) и B i(300) ,  
B i(500) ,  минус.

Кштакта'м,и реле В\ и В 7 замыкается цепь 168 работы отбой
ного реле О:

168. Плюс (В 12) ,  контакты вЩ2-ги  Sru-is ,  0i 11- 12, 4 6 - 45, 
обмотка реле 0 ( 1 2 0 0 ) ,  минус.

Р'бгистр освобождается.

Связь со спецслужбами

Связь со спецслужбами (рис. 9.19) может О'существляться на
бором двух- ,или т,рехз,начного номера. Индексы 01— 08 предназ
начены для вызова спецслужб двумя знаками, 09 и 00 могут быть 
иопользованы или для двухзначных номеров или для треханач,ных. 
Пр'и установлении соединения к спецслужбам после набора цифры 
«нуль» создается цепь 169 работы ,реле О А:

169. Плюс (Д 10),  контакты З3 3 2 -З 1, ^̂42- 43, 0^42-43, 017  32- 3 1» 
ф и 25- 24, кроссировочная гребенка КГАУ^— КГ.У^, обмотка 
реле О А (2000),  минус.

Реле ОА, сработав, обрывает цепь занятия анализатора кода 
станций. Та.к'им образом в этом случае АКС не подключается. 
По'сле набора второй цифры (наш'ример, 2) создается цепь 170 ра
боты реле ОН:

170. Плюс (Д Ю ),  контакты Зззз-зь С42- 43, 01тз2-з1л 
0 1 4  25- 24, кросоировочная гребонка KP.IVs— KP.Vs, контакты
034  35-36, 037 32-33, 032 25-24, 04 45-46, ДИОД Д 5 , КОНТЗКТ 43_42^
обмотка реле О Н (1200),  резистор R[s(900),  минус.

При связи со спецслужбам'и реле СМ не работает и фиксация 
второй 'цифры происходит фиксатором третьим, а при ©ыдаче из 
регистра информации о втором знаке под то'ком находится реле 
Вз. После срабатывания реле ОН создается цепь занятия МКП. 
В дальнейшем после работы мар'кера ступени Г И  соединение уста
навливается как к декадно-шаговым АТС,

После окончания выдачи второй цифры номера спецслужбы 
батарейными импульсами срабатывает реле Б 4, контактами кото
рого замыкается цепь 171 работы р’еле О и регистр освобождается.

171. Плюс (ДЮ ),  контакты З3 3 2 - 3 1 , С42- 43, SC42- 43, 01?з2-зи
0  14 25- 24, кроссировочна'я лрвбенка К Г.IV 9,— K r.Vs,  контакты 
034 35-36 , 037  32- 3 3 , Ф32 25 -24 ,  0 4  45-44, ОбМОТКа реЛе 0 (1 2 0 0 ) ,  МИ- 
нус.

Если вторая цифра 9 или О предназначена для двухзначного 
. Бызов'Э, то на .кросеировочной гребенке необходимо соединить 
штифты К Г . 1 У 2 (девятка) и K F . I V ^  (нуль) с К Г . У ^  и соединение 
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буд€т Протекать, как и при наборе 1— 8 .  Бели штифты КГ.IV 2 и 
K T . I V a соединить со штифтом КГ.У^, тогда по'сле ©торого знака 
феле ОН сработать не сможет. После .набора третьего знака (на
пример, 092) состоится цепь 172:

172. Плюс (Д10), контакты Зззг-зь С42- 43, ec^z-kz, 0пз2-зь 
014 25- 24, кроссировочная грббенка КГ.1У»— КГ.Ув, контакты
034 35-36, 037 32-зь Фз2 ЗЬ-ЗЬ КрОССИрОВОЧНЗЯ ГребСНКа K r . I V i —
—КГ.Уъ  контакты МС4 22- 21. 6 5  45-46, диод Дь, контакт -Wi 43- 42, 
обмотка реле ОН (1200),  резистор Rib(900), минус.

Отбойное реле О в этом случае работает через рабочий контакт
4 5 -4 4 .

9,15. Структурная схем а маркера 
ступени группового искания МГИ

Д

Рис. 9.22. Структурная схем а 
маркера блока ГИ —МГИ

Работа М ГИ  (рис. 9.22) начинается после того, как из реги
стра через ИШ К по проводу d подается сигнал занятия (плюс). 
Сигнал воспринимается определителем О, в котором работают ре
ле Л  и соответствующие номеру д g 
ИШК, который запросил маркер.
Каждый маркер может обслуживать 
60 ИШК. В соответствии с этим опре
делитель имеет 6 реле Д  (До— Дь)  и 
10 реле Е. Если к М Г И  поступил зап
рос от 25 ИШК, то работать будут ре
ле Дг и Еъ. Через контакты этих реле 
М ГИ  подключается к И Ш К  и через не
го оказывается связанным с регист
ром. По окончании определения из 
блока приема — передачи информации
П П  в регистр поступает запрос: Передавай первую цифру. Запрос, 
как и вся информация, передается двумя частотами, в данном 
случае /о и /1  (700 и 900 Гц). Такое состояние в блоке длится 
40— 50 мс, после чего блок приема— передачи перестраивается на 
прием ответа из регистра. Ответ должен прийти также двумя ча
стотами. Получив ответ, маркер фиксирует первую цифру, набран
ную абонентом в фиксаторе Ф.

Таким образом, для фиксации любого из десяти знаков вполне 
достаточно 'В фиксаторе иметь четыре реле.

Для того чтобы после набора номера подготовить включение 
пробных реле 'К приборам того ,или иного направления, т. е. за ста 
вить работать блок пробы П, полученная информация расшифро
вывается в десятичную систему и анализируется в дешифраторе Д. 
Как было сказано выше при наборе абонентом АТС индекса своей 
станции разрешение на установление соединения будет дано только 
после того, как будут зафиксированы три знака, т. е. после запроса
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лер'вого знака маркер дважды потребует: Передавай следую
щую цифру (/о, h)- ■

Если первая цифра набираемого номера совпадает с индексом 
своей станции, а вторая отлична, то после получения информации! 
о второй цифре дешифратор включает блок П. Если лервая цифра] 
отлична от 'первой цифры индекса своей станции, то блок пробы 
начинает работать сразу после ее фиксации и анализа. В  блоке 
пробы, если все линии и соответствующие промпути свободны, при
тянут якоря все 20  пробных реле. Под током останется лишь то 
реле, цепь блокировки 'которого подготовлена схемой реле распре
деления преимуществ.

Подключением пробных реле к линиям того или иного направ
ления управляют реле направлений Н\— Я 40 блока Н. Каждое на
правление обслуживают два реле. Всего направлений 20.

Если количество соединительных линий к какому-либо узлу или 
АТС достаточно велико, то к ним может быть отведено в МК'С Два 
или три направления, и если линии одного направления заняты, 
тогда проба может произойти в два или три этапа.

Пробное реле вместе с реле направлений вполне определяют
I выбирающие и удерживающие магниты, которые в  данно.м случае 

должны сработать ('блок М ).  Действительно, на рис. 9.10 легко 
можно заметить, что первому направлению /в звене В соответствует 
B i — первый выбирающий магнит.

Притяжение якоря удерживающего магнита звена А приводит 
к отключению маркера, так как его занятие состоялось через спо
койный контакт этого магнита. Блокировка удерживающих магни
тов осуществляется из ‘//ZZ/K. Маркеры всех остальных ступеней 
искания имеют одну и ту же схему с той лишь разницей, что мар
керы следующих ступеней искания не запрашивают первую цифру 
(fofi), а сразу просят следующую (/о/г) или просят повторить пре
дыдущую (fifz)- Это достигается несложными монтажными пере
пайками.

Если связь устанавливается к декадно-шаговой АТС, то маркер, 
проанализировав полученную из регистра информацию, передает 
в регистр команду о перестройке на выдачу 'батарейных импульсов 
^сигналы f iif ? ;  /2 /7 ;  h h )  •

9.16. Функциональная схема 
входящего шнурового комплекта 
В Ш К  (рис. 9.23)

Опробование ВШ К  осуществляется по проводу к. Цепь проб
ного -реле ступени входящего группового искания замыкается че
рез блок-кнопку БКн, испытательное гнездо ИГн, контакт предох
ранителя'/ся/74_з, спокойный контакт 033- 34; минус пробное реле М Г И  
получает через 800 Ом в схеме М СД.

Когда ступень группового искания проключилась, то реле О ВШ К  
получает плюс по проводу d из И Ш К  через звенья Л и В  И Г И  и
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В Г И ,  или если связь замыкается от другой станции, то плюс по-1 
проводу d  поступает из Р С Л  через звенья Л и 5  В ГИ .  Вслед за 
реле О по цепи 173 работает вспомогательное реле ВО, происхо
дит занятие маркера М А И  CD и работает реле П В  — посылки 
вызова (цепи 173 vl 174):

173. Плюс, контакты Оз1_з2, ва54_5з, обмотка реле ВО (1900), 
минус.

174. Плюс, контакты 6 ^12- 11, Ois-^. провод d МАИ CD, соот
ветствующее десятковое реле опознавателя МАИ CD, минус.

175. Плюс, контакты /154- 43, вОз2-зь обмотка реле пв (1100)^ 
минус.

Обмен информацией между М АИ CD  и регистром осуществляет
ся по проводам а и 6  (цепь 176):

176. По проводу а, через контакт « 1 4 -1 3 , провод а ВГИ, 
звенья В Vi А ИГИ, звенья В и А ИШК, РИ, КП  регистра и 
обратно РИ, ИШК, ИГИ, ВГИ, про'вод Ь, контакт £̂054- 53, кон
денсатор Cz(4), провод Ь МАИ CD.

После того как найдена линия вызванного абонента и все че
тыре звена АИ  проключились, получает возможность работать проб
ное реле Я  ВШ К  (цепь /77):

177. Плюс, контакт ваз1-з2/ обмотка реле П (2 0 0 ) ,  контакт 
051- 52, провод с, звенья D, С, В, Л, обмотка линейного реле 
Л (300),  контакт ры-ъъ обмотка разделительного реле Р (6 0 0 ) ,  
минус.

Реле П  работает и блокируется на свой контакт « ц - 12. В аппарат 
вызванного абонента поступает вызов, к вызывающему — сигнал 
контроля посылки вызова (цепи 178, 179, 180):

178. Переменный ток / =  25 Гц от одного конца вызывного 
трансформатора (другой конец включен на минус батареи),.

обмотка реле Л ('/56>(?)
контакты 054- 53, « 053- 52, 6013-14, -------------------- -У. Сконтакт 031- 32, конденсатор Ci(4)^
контакт « 15- 14, по проводу а звенья D, С, В  ̂ А А И  в линию 
и аппарат абонента, по проводу Ь звенья А, В, С, D АИ, кон
такты «34-35, eOi2 -ll, плюс.

179. Сигнал № 2 ОС (переменный ток f = 4 5 0  Гц) от СВУ„ 
контакты « 51- 52, «б12- 1ь обмотка реле СВ {350),  плюс.

Сигнал контроля посылки вызова индуктируется в основных 
обмотках реле СВ  и поступает к вызывающему абоненту;

180. Плюс, обмотка реле СВ (1000), резистор Rs(50), кон
денсатор Сз(1), провода а ВГИ, ИГИ, ИШК, АИ АВ, линия, 
аппарат вызывающего абонента, линия, звенья Л и Л АИ, 
ИШК, ИГИ, ВГИ, провод Ь, конденсатор С^(1), резистор 
Rb(50), обмотка реле СВ(ЮОО), минус.
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П ервая посылка длительностью 0,3 с осущ ествляется за счет 
замедленного отпускания >реле ПВ  после размыкания контакта 
« 53- 54: последующие посылки длительностью в 1 с  с перерывом 
в 4 с —  за счет периодического срабатывания реле П В  от СВУ  
(цепь 181):

181. Плюс СВУ, 5", контакт вОы-ъ2> обмотка реле П В (2000),  
минус.

Когда абонент отвечает, работаю т реле А и ВА, реле ВО  отклю 
чается (цепи 182— 186):

182. Минус через обмотку трансф орматора, контакты 
0 5 4 - 53, 6 0 1 3 - 14, обмотка реле А (500) ,  контакт nis-u, про
вод а через ступень А И  в аппарат вызываемого абонента, про
вод Ь, контакты /234- 35, 6 0 1 2 - 11, плюс.

Если в момент снятия микрофона вызванным абонентом в по
сылке вызова был интервал, то минус на реле А поступает через 
спокойный контакт пвы-ы.

183. Плюс, контакты 0 3 1 - 32, « 13- 14. обмотка реле В А (2000) ,  
минус.

В течение времени отпуска'ния реле Б О по проводу а в сторону 
ИШК подается чистый плюс. От этого плюса в ИШК работает  
реле ОН (смотри § 9 .1 3 ).

184. Плюс, контакты eois-u , а ц - 12, провод а, реле ОН 
в ИШК, минус.

Реле ОН, сработав, отключается от провода а. и реле СВ с р а 
ботать не может. Во время 'разговора в ВШ К  находятся под током  
реле О, П, А, ВА. 'Разговор осущ ествляется по проводам а и 6 че
рез все приборы АТС.

185. Провод а от вызывающего абонента, линия, ступень 
АИ, ИШК, ступени И ГИ , В ГИ ,  провод а в ВШК, контакт 
o-3?-zb конденсатор C i(4) ,  контакт Л15- 14, провод а ступени АИ, 
аппарат вызванного абонента, провод Ь ступени АИ, ВШК, 
провод Ь, конденсатор Сг(4).  контакт 6 0 5 3 - 54, провод Ь ступе
ней В ГИ , И ГИ , ИШК, ступени АИ, аппарат вызывающего 
абонента.

Если первым даст отбой вызывающий абонент, то в ВШ К  рабо
тает реле СВ.

186. Плюс, обмотка реле С В (1000),  контакты eoi3_i4, й и -12, 
провод а и далее через обмотку реле СА(ЮОО), ИШК, минус.

При одностороннем отбое для шнуровой пары включается пере
мычка и тогда реле Я  шунтируется. На городских телефонных с е 
тя х Советского Союза в настоящее время принят двусторонний о т
бой, поэтому с 'момента срабатывания реле СВ  в ВШ К  замыкается
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цепь тока абонентской сигнализации и в линию вызванного або
нента поступает сигнал Занято (цепи 187 и 188):

187. Плюс, контакты Оъ\-ьь свц _ 12, лампа Л С  и в плату 
сигнализации.

188. Сигнал № 1 (С З )  — Занято, контакты cê z-\k, « 6 i3- i 4r 
обмотка реле С В (350),  плюс.

Переменный ток в 450 Гц индуктируется в основных обмотках  
реле СВ  и поступает в аппарат вызванного абонента (цепь 18 9 ) :

189. Плюс, обмотка реле СВ (1000),  контакты eoi3- i 4 ,' ciu-\2, 
азз-32. конденсатор C i(4),  контакт «is-u , провод а, ступень ЛИ, 
аппарат абонента, провод Ь, ступень ЛИ, провод Ь ВШ К, кон
денсатор Сг(4),  KOHTaiKT «0 5 3 - 54, конденсатор С^(1), резистор  
Rb(50), обмотка реле С В (1000),  минус.

Когда вызванный абонент повесит трубку, отпустят реле Л и Я  
(реле П  будет шунтировано). С момента размыкаадия контакта 
ац - 1 2  в ИШ К  отпустит якорь реле С Л и приборы один за другим  
уйдут в отбой, так как из ИШ К  прекратится поступление плюса по 
проводу d.

Если первым д аст  отбой вызванный а-бонент, то в ВШ К  отпустят 
якоря реле Л и Я . Из В Ш К  в ИШ К  по проводу Ь подается минус 
батареи (цепь 190), одновременно прекратится поступление плюса 
по проводу а\

190. Минус, обмотка реле СВ(ЮОО), контакты 0 0 5 2 - 51, « 3 2 - 3 1  

в ИШК, обмотка реле СБ(ЮОО), минус.

Реле СБ  работает, шунтирует реле О ИШК, и приборы один за  
другим уходят в отбой. Вызывающий абонент получает сигнал  
Занято из абонентского комплекта.

9.17. Принципиальная схем а  
маркера Л Я  С Д  (рис. 9 .24, см. 
вклейку)

Как только входящий шнуровой комплект оказы вается занятым,, 
из него по проводу d поступает плюс батареи в маркер ЛИ  CD, где 
в опоэнавателе работаю т реле Д  и £ .  Согласно схем е группообра- 
зования ступени Л Я  в каждый блок CD  мож ет быть включено 
30 ВШК. Определитель группы В Ш К  мож ет иметь тринадцать ре
ле: три Десятковых и десять единичных. Однако схем а опоз'нава- 
теля маркера ЛИ CD построена более экономично и содержит один
надцать реле: шесть десятковых и пять единичных. Пусть запрос 
поступил от первого ВШ К  по проводу d (цепь 19 1 ):

191. Плюс по проводу d  (Л 1),  спокойный контакт удержи
вающего мат!нита III  lyn-iz, контакт 12- 13,  обмотка реле 
Д\(1200), контакты <5ie-i5, елг^-гъ параллельно включенные 
контакты resiS-ieU  7’в з 2 5 - 2 б ,  резистор Нзб(10)\ минус.

172



Спокойный контакт удерживающего магнита необходим для про
верки исходного состояния вертикали М КС, закрепленной за дан
ным ВШК.

После срабатывания реле R i ( 2 — 6 )  работаю т реле Д  (цепь 192), 
а затем реле ДА  (цепь 193):

192. П лю с (Е 1), контакт <̂ 1 2 4 - 25, обмотка (реле Д (1200), 
минус.

193. Плюс (Ж 22), контакт ^22- 21. обмотка реле Д А (1200), 
минус.

С этого момента :реле Д ь общее первому пятку ВШК, бло
кируется по цепи 194:

194. Плюс (Б 6), контакты ^ai&_i5, <5i u - 15, обмотка реле 
Д1(1200), контакт n_i2  и далее через контакты схемы р ас
пределителя преимуществ (пусть под током находится реле 
PBi), контакты рвб 43- 42, рв 1 41- 42, контакт 3—2 кнопки РД, кон

такты ей2з-22, параллельно включенные контакты твз15_ 1в и 
твз 25- 26, резистор /?зб (10), минус.

Контакты схемы распределения преимуществ необходимы в этой 
цепи в случае, если поступает запрос в маркер сразу от двух ВШК.

Вслед за реле ДА  притягивают якоря два вспомогательных реле 
ВД, в данном случае В Д и  и В Д 12 (цепь 195):

195. Плюс (К 2), контакты dai^-u, ^ 1 4 1 - 42, параллельно 
включенные обмотки реле В Д ц(1200)  и ВД\2(1200), минус.

Контакты этих реле переключают схем у определителя с реле Д  
на реле Е  (цепь 196) и подключают провода а и 6 ВШ К  к маркеру. 
Для В///У(М -прибора, обслуживающ его междугородную связь, под
ключается также и провод т. Как видно из схемы, провода т ком
мутируются только для десяти приборов (с первого по шестой и 
с  тринадцатого по ш естнадцатый). Эти места и отводят для ВШКМ.

196. Плюс ( А 1 )  от ВШК.  контакты III  1 у\2- 1з, в д ц - 12, об
мотка реле E i(1200) ,  контакты eie-is, eai3_i2, параллельно вклю
ченные контакты Гвз 35-36 и твз 45-46, резистор Rz^ilO), минус.

Реле Ei  работает и блокируется через контакты реле схемы  
распределения преимуществ (цепь 197). Предположим, что в дан 
ный момент под током находится реле РВ .̂

197. Плюс (А 1), контакты III lyn-is, 0 ^ 1 1 1 2 - 11, обмотка ре
ле Е\(1200), контакт е т - 12, рввзз-з2, p e i 31-32, контакты 3—2 
кнопки Кн.РЕ, параллельно включенные контакты твззъ-зв и 
Т’вз 45-46, резистор Нзб( 10), минус.

Контакты кнопок РД  и РЕ  в цепи блокировки реле Д п Е  позво
ляют осуществить постоянное преимущество первому прибору. 
Вслед за реле £ 1 (2- 5) работаю т общие реле Е, ЕА (цепи 198 
и 199):

198. Плюс ( И 1 ) ,  контакт ei 14- 15, обмотка реле Е (1 2 0 0 ) ,  
минус.
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199. Плюс (Ж 7), обмотка реле ЕА (1200), контакт 6 2 1 - 22 , 
резистор Язъ(10), минус.

Н а этом работа определителя оканчивается и начинается з а 
прос информации из регистра. Коммутация цепей запроса и приема 
информации в маркерах АТС происходит по цепям 200— 202. При 
запросе реле ВП  л ПП  под током, при приеме информации реле 
/7/7 иаходится в состоянии покоя. Реле К, притянув якорь, предот
вращ ает повторное срабатывание реле ПП  до получения инфор
мации на предыдущий запрос.

200 . Плюс (В 16), кон такты  д\г-\и « « 12- 13,
RboUOO)

обмотка реле ВП (1000), минус.
201. Плюс (Ж 16), контакты реле кодового приемника 

p i  12-13, Рг 12-13, Р4 12-13, P i  12-13, Ри 12-13, P q 12- 13, «ОНТаКТЫ е<2з4-35, 
Н0 4 2 - 43, К12- 13, в « 11- 12, обмотка П П (1200), минус.

202. Плюс (В 16), контакты (9 i2-n , « « 12- 11, обмотка реле 
К(1200), минус.

Реле К. сработав, блокируется по цепи 203\
203. Плюс (В 16), контакты di2-n , рдз2-зз, К22- 21, обмотка 

реле К(1200), минус.
Кроме указанных реле, в маркере находятся под током реле КП  

(цепь 204), которое в дальнейшем будет служить для ограничения 
времени пробы абонентской линии, реле F ih  Г 2 (цепь 205) или реле 
Гз, Fi, которые в зависимости от входа звена Д  выбирают группу 
четных или ^нечетных вертикалей звена С (смотри схем у группооб- 
разован кя). Кроме того, работает реле НА (цепь 206), подготовив
шее цепь фиксации первой цифры.

204. Плюс (К 1), контакты aci 42- 43, ^« 45- 46, обмотка реле 
КП(ЮОО), минус.

205. Плюс (К 4), контакты ^«15- 14, ^ 1 3 1 - 32, параллельно 
включенные обмотки реле Г\(1200) и Г 2( 1200) ,  минус.

206. Плюс (И 20), контакт (?аз4-зз, резистор Яы(ЮОО), кон
такты W0 1 2 - 13, tt6 i2- i 3, обмотка реле Н А (500), минус.

Из маркера в регистр идет запрос на передачу следующей циф
ры. Это будет уж е пятая цифра зафиксированного номера в регист
ре —  цифра сотен.

Как известно, запрос на передачу следующей цифры идет двумя 
частотами —  fo, h  (цепи 207 и 208):

207. Ч астота /о (Л 9), контакты ОП23- 22. /са2ц - 12, « 13- 12, « « 13- 12,
. н«зз_з2, в « 21- 22, « « 34- 35, о б м о тк а  тр а н сф о р м а т о р з Тр (первы й  к о 

нец и второй  к о н ец ), к о н так т  « « 1 5 -1 4  и общ ий п р о во д  м ного- 
ч асто тн о го  ген ер ато р а .

208. Ч астота /2 (Л  10), контакты OAI13- 12, « « 41- 42, « « 43- 42 , 
««43-42, б«з1-з 2, nriii-ib, первый конец обмотки трансформатора 
Тр (первый конец и второй конец), контакт « « 15- 14, общий про
вод многочастотного генератора.
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Обе частоты индуктируются в линейной обмотке трансформа
тора, далее через ВШК, через обе ступени групповогэ искания к  
//Я //С  поступают на вход кодового приемника регистра по цепи 209з

209. Четвертый конец линейной обмотки трансф орматора 
Тр, контакты омзз-32, ^132-зь edi2ii-ib провод а, вход кодового 
приемника регистра, провод Ь, контакты 0 ^ 1 2 2 2- 21, ^1 3 4 - 35, седь^ 
мой конец линейной обмотки трансф орматора Тр.

В регистре схем а выдачи информации перестраивается, сраба
тывает реле Вь и регистр выдает нужную информацию. Запрос мо
жет длиться 40— 50 мс. Этот интервал времени достигается тем, 
что реле ВП, выключенное из цепи 200, после срабатывания реле 
ПП  отпускает якорь с замедлением благодаря тому, что параллель
но его 60-омной обмотке включено малоомное сопротивление /?5о.

Вслед за реле ВП  отпускает якорь реле ПП. Реле ВП  срабаты- 
вает вновь (цепь тока 200), повторное срабаты вание реле ПП  преД' 
отвращено размыканием контакта 12— 13 реле К. Сейчас схем а мар
кера готова к приему информации из регистра. Б  регистре, как мы 
помним, набран ^номер 168 95 01. Следовательно, в линеиную об
мотку трансф орматора маркера из регистра поступают две часто
ты (fi, fi) и, .индуктируясь во .второй обмотке, попадают на вход 
кодового приемника маркера (цепь 2W).

Каждый блок маркера ЛИ CD имеет свой кодовый приемник,
210. Первый конец Тр (Д 11), контакт « « 45- 46, провод а ко

дового приемника, провод Ь, параллельно включенные 
контакты /Сз1_з2, e« 4 i - 42, контакт п«2о-25, третий конец транс
форматора.

Кодовый приемник имеет шесть избирательных цепей, каждал  
из которых рассчитана на вполне определенную частоту. После 
усиления и выпрямления каж дая частота на выходе своей цепи 
вызовет появление плюса батареи, благодаря чему притянут якорь 
соответствующие реле. В данном случае реле Pi и Р 4 (цепь 211))

211.  Плюс (Л12), провод pi, обмотка реле Pi(600),  контак
ты рд22- 23, ««42-43, МИНуС.

Поступление частоты /4 привело к появлению плюса на прово
де р4 . Благодаря этому для реле Р 4 образуется такая же цепь, что 
и для реле Pi. Оба реле, притянув якорь, заблокировались 
(цепь 212) ;

212. Плюс (Е18), контакты 42- 43» 0^2 42- 43, 
фс1ц 2- з̂. наз5-з 4, « « 32- 33, параллельно ptn-ib и pi u-is. обмотки 
реле Р (̂бОО) и Pi(600), контакты рд22- 2з, « « 42- 43, минус кодо
вого приемника.

П осле срабатывания реле Pi и Р 4 замыкаются цепи 213 тока 
реле фиксации первой цифры:

213. Плюс кон такты / ?1 1 2- 1ь Р222- 23. Р 4 2 2 - 21,  Ртзг̂ зз» 
рп 32-33, Роз2-зз> обмотка реле Р Д (50), контакты Ртг-а,
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р4 44-45, Ha2i-25 ОбмОТКЭ рбЛб 0 Ai (̂lOOO) ^
Pi 44-45, «^14-15 о б м о т к а  |реле

Сумма индексов реле ФА показывает, что передана информация
о пятерке, буква А говорит, что это первая цифра для маркера 
А И  CD. Работа реле Р Д  в этой цепи показала, что информация 
принята, что можно нарушить цепь блокировки реле К  и дать воз
можность притянуть якорь реле ПП .  Цепь 203  реле К  нарушается 
контактом рдз2-зз> а контактами фиксатора первого обрывается 
цепь 212  блокировки реле Pi и Pi,. Теперь реле П П  вновь получает 
возможность сработать по цепи 201, за ним работает реле К  (цепь 
202), и в регистр поступает запрос на передачу следующей цифры 
по цепям 207, 208. Одновременно получает возможность сработать 
реле НБ, подготавливающее цепи тока для фиксирующих реле 
второй серии (цепь 214) :

214 . Плюс (Е 18) ,  любой из контактов реле ФА, контакты 
nnsi-32, nui%-iz, nai2-ii, обмотки реле НА(ЗОО), Н Б (5 0 0 ) ,  минус.

Такое состояние схемы длится 40— 50  мс, этот интервал вре
мени ограничивает реле ВП.  Затем реле В П  и П П  отпускают якорь, 
нарушив при этом цепь 214. При этом реле НА  отпустит якорь, 
а заблокированное реле НБ  остается в рабочем состоянии 
(цепь 215) :

215 . Плюс (И 20),  контакт ^аз4_зз, резистор Яъ\(1000), кон
такты «в!2-1з, «612-11, обмотка реле Н Б (5 0 0 ) ,  минус.

Запрос в регистр на передачу (следующей цифры так же осу
ществляется частотами /о, /2. Поскольку шестая цифра, зафиксиро
ванная в регистре, —  цифра десятков (нуль), из регистра посту
пают частоты Д, /7 (в это время в маркере реле П П  находится без 
тока). На выходе кодового п-риемашка притянут якори реле Я4 и Я? 
(цепь 211) и заблокируются (цепь 2 / 5) ;

216 . Плюс (И  18), контакт ^аз2-зь 06712-13, 06415-16, Ф6222- 23. 
0^1 32- 33, n6 si-s5, ЛМ32-33, р414-15, обмотка Pk(600),  контакты
Р ^ 2 2 - 2 3 ,  nUiZ-kZ, м и н у с .

Цепь блокировки реле Р? аналогична цепи 216. Фиксация вто
рой цифры (нуля) осуществляется группой реле ФБ\

217 . Плюс (Е 1 6 ) ,  контакты /?i 12-13, Р212-13, ^412-11, Рт 2^-21, 
Р и  32- 33, Ро 32- 33, обмотка рсле Р Д (5 0 ) ,  контакты рц^2- з̂,

P ia - i5, «624-25 обмотка реле ФБ^(ЮОО) 
р7 44- 45, н6з1-з2 ’ обмотка реле Ф Б7(

После последнего запроса седьмая цифра набранного абонен
том номера будет зафиксирована на реле ФВ. Подготовку этой 
цепи осуществляет реле НВ, которое включается в работу в мо
мент посылки запроса в регистр при притянутом якоре реле П П  
(цепь 2 1 8 ) :
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' 218 . Плюс ( Е 18), контакты реле ФЛ, контакты ппц-э,ь 
п«1з_12, нй12-1з, n6 î b-kk, обмотки рблб НБ(ЗОО) и Н В (500), 
минус.

Когда реле ПП  отпустит якорь, отпустит якорь и реле НБ. Реле 
НВ  останется под током по цепи 219:

219 . Плю с (И 20), контакт ^аз4-зз, резистор Ны(ЮОО), кон
такт «012-11, обмотка реле Н В (500), минус.

Последняя цифра, зафиксированная в регистре, —  цифра еди
ниц (единица), поэтому под током будет реле ФВи

Все три группы фиксирующих реле ФА, ФБ, ФВ остаются под 
током до полного отбоя маркера, будучи заблокированными на 
вторые обмотки (цепь 220) ;

S 220 . Плюс (Г 18), контакты да^-г\, 0 ai 45-44, обмотка реле
I  ФА1(2000). минус.

Цепи блокировки остальных реле а'налогичны цепи 164. Запрос 
на передачу следующей цифры из маркера последовать не может, 
так как цепь тока на срабатывание реле П П  оборвана контактом
к 042-43-

Установление ступени абонентского искания производится сов
местно двумя маркерами MCD  и МАВ. Подключение к маркеру АВ 
могло быть осуществлено после работы первого фиксатора, т. е. 
после фиксации цифры сотен. Однако из-за разброса по времени 
срабатывания фиксирующих реле занятие МАВ состоится после 
фиксации цифр десятков. Учитывая, что каждую абонентскую груп
пу обслуживают 3— 4 блока CD и каждый из них может потребо
вать (запросить) МАВ. Определитель МАВ  строится на четырех 
реле: Ми Мг, Мз, Mi. Номер этих реле соответствует номеру MCD. 
Реле определителя работает по цепи 221:

221 . Плюс (И  17), контакты дйзв-зь, — ,0^712-13,
0 6 ? 42 -41

0^4 15-14, 0^2 15-16; 0 ^115- 14, провод 5 MCD  В марквр МАВ  (см. 
рис. 9 .16), если запрос поступил из первого блока CD, обмот-

1 # /  у 0/ 1/1 \ Т7 ■^^12—13̂  ^£^35— 36> 35— 36̂ка M i(1200), Дьб, ко н такты -----------------------------------, резистор
ма22-23, иа^ъ~^й, Г03 42-43

Яз(10), (Д 1), минус.
Если запрос поступил из второго, третьего или четвертого MCD, 

f li то соответственио будут работать реле Мг, Мг, Mi,. Учитывая, что 
запрос мог поступить сразу из двух или более блоков CD, цепь 
блокировки реле М проходит через контакты схемы реле распре
деления преимуществ. Пусть в данный момент под током находит
ся реле РВз. Тогда блокировка реле М осуществляется по цепи 222:

222 . Плюс (И  17, M CD), контакты дазе-зь, 12-13,
ф б7  42-41

0 ^ 4  15-14, 0 ^ 2  15-16, 0^115-14, ПЯТЗЯ СОТНЯ МАВ (Л  16), обмОТКа 

; i  177



реле M i(1200),  контакты л<141-42, Mza-ki, рвз41-42.1

уэв2 43-42, контакт 3— 4 Кн.РМ, ^̂ 3 35-36 Щ10]\
Wa45- 46, T6z 42-43

(Ц 1),  минус.

Вслед за реле М^(2— 4)  в МАВ  работают реле В, МА, ВА  и 
коннекторные (многоконтактные) подключающие реле Ki и Кг 
{ixenu 223, 224, 2 2 5 ,2 2 6 ) :

223 . Плюс (И 8), «онтакт ^ m -iz , диод Д22, контакт W22- 23,  
обмотка реле 8 ( 1 5 0 0 ) ,  минус.

Реле В блокируется .в этой цепи на свой контакт 625-24. Коотак- 
тами в12-1з и 022- 23 (£ '/)  обрываются цепи занятия МАВ  для работы 
по 'исходящей связи:

224 . Плюс (Г 7 ) ,  контакт вз5-з4, обмотка реле М А (1 2 0 0 ) ,\  
минус.

225 . Плюс ( Г 8 ) ,  контакт ма̂ ъ-к1и обмотка реле В А (1 2 0 0 ) ,  
минус.

226 . Плюс (Л  15), контакты ва24-25, ^121-22, обмотки реле 
К\(1200) и Кг(1200), минус.

Контактами коннекторных реле обмотки десятковых реле и реле 
единиц подключаются к MCD. Если под током находятся реле Ки 
Кг, то подключение ^происходит к -первому MCD  данной тысячной 
группы, если Кг, Kk. —  то ко второму MCD, и т. д.

Реле десятков и единиц считывают информацию, зафиксирован
ную в MCD  (цепи 227, 228):

227 . Плюс (И  18, M CD ),  контакты (?аз2-зь фбцг-и, 06412-11, 
провод 10 в МАВ (Л  19, М А В ),  контакт aci 43-44, обмотка реле 
До(ЮОО), ми'нус.

228 . Плюс (И  18, M CD ),  контакты daszsi, 12-13. 0^4 15-16̂  
062  22-23, 00132- 31, ЯрОВОД П м  В МАВ (Л 2 0 ) ,  КОНТаКТ /С211-12» 
обмотка реле Ei(lOOO), минус.

Реле десятков и единиц в М АИ АВ  при исходящей связи выпол
няли роль определителя номера линии вызывающего абонента,
при входящей связи они фиксируют цифры десятка и единиц но- Я
мера линии вызываемого абонента. 1

Окончание фиксации отмечает реле ЕД ,  после чего начинается |
проба состояния промежуточных путей и линии вызываемого або- Й
нента (цепи 229  и 23 0 ) :  '1

229 . Плюс (Л 7 ) ,  контакты ei 14-15, <?о 14-15, обмотка реле 
Е Д (1 2 0 0 ) ,  минус.

После срабатывания реле ВА  и M i из М АИ АВ  в М АИ CD  по
ступает сигнал о подключении М АИ АВ.

230 . Плюс (К23, М А В ),  контакты ваз2-зь t̂i 25-24, провод 
21 м п в М АИ CD (Д 25)  параллельно включенные обмотки г

178



реле Нъ(1200)  и Н^ь(1200), контакты фа2 зъ-з5.
0 ai 24-25, резистор Rb9 ( 1 0 ) ,  минус.

Индексы 5 и 15 реле Нь и Я 15 являются признаком того, что 
связь осуществляется к пятой сотне абонентов данной тысячной 
группы.

Согласно схеме группообразования (см. рис. 9.13) любому вхо
ду звена D (в данном о у ч а е  первому) доступны 20 вертикалей 
звена С (в данном случае нечетные). Однако выбранными могут 
быть те вертикали звена С, для которых между звеньями С и В 
имеется свободный промежуточный путь. Иапрлмер, для занятия 
первой вертикали I МКС звена С необходимо, чтобы была свобод
на пятая вертикаль IV МКС звена В, а для за'нятия первой верти
кали II МКС звена С должна быть свободна седьмая вертикаль 
IV МКС звена В. В то же время для того чтобы запять ту или 
иную вертикаль в звене В, необходимо, чтобы промежуточный путь 
между звеньями В и Л был свободен. Так лятая вертикаль IV МКС 
звена В  может быть занята только в том случае, если свободна 
вертикаль I МКС звена А, в которую включена линия вызываемого 
абонента.

Проба начинается с работы групповых реле Л — Гв (М АИ  А В ),  
каждому из которых доступны 3— 4 промежуточных пути. Ниже 
будут описаны цепи 231, 232  для первого и двадцатого промежу
точных путей:

231. Плюс (Ж17, МАИ А В ),  контакты едгъ-'гА, ei 41- 42, Диод 
Л 46, контакты удерживающего магнита авена А I 1 у22- 2з. кон
такт г а 12- 1з, обмотка реле ri(WOO), диод Д 24, спокойный кон
такт удерживающего магнита звена В IV  5 ^22- 23, 'провод k и 
в маркер CD (Е25, М АИ CD),  контакты « 511- 12, спокой
ный контакт удерживающего магнита звена С I /«/23- 22, кон
такт 2 — 1 кнопки выключения первого пути Кн.П\, резистор 
Rb6(800), минус.

Реле f i  м о ж е т  р а б о т а т ь  т а к ж е , е сли  с в о б о д н ы  вто р о й  и трети й  
п у т и , через д ио ды  Д25-27 и д а л е е  —  а н а л о г и ч н о  ц е п и  231.

232. Плюс (Ж17, М АИ А В ) ,  контакты едч -̂гк, <?о 44- 45, кон
такт удерживающего магнита звена А III 2 0 у22- 2з, контакт 
газ5-зб, обмотка реле Гъ(ЮОО), диод Д 45, контакт удерживаю
щего магнита звена В V 2 0 у22- 2з, провод  ̂ и в маркер CD, путь
20-й (К25, М АИ CD), контакты «15 45- 46, 2245- 46, контакт удер
живающего магнита звена С II 19уч2-2ъ, контакт 2 — 1 кнопки 
выключения 20-го пути — /С«.Яго, резистор R7b(8 0 0 ) ,  минус.

Реле Гб может сработать также, если свободны 17, 18 и 19-й пути 
через диоды Д 42, Д 43 и Д 44.

Работают реле ГА, ГБ, ФГ, блокировка одного из реле Г  проис
ходит аналогично тому, как было описано в § 9.12 (цепи 10, 12, 13).

Допустим, что под током находятся реле Ti и Ф Л , тогда при 
индивидуальной inpo6e могут работать реле FIi, П 2 и Я 4. Работа
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реле и его блокировка при условии, что в схеме распределителя 
преимуществ находится под током реле PBi, описаны в цепях 233  
и 234. Остальные пробные реле работают аналогично.

233. Плюс контакт ов45_4б, резистор П^(150),  обмот
ка реле диод Део, контакт фг^^-п. спокойный контакт 
удерживающего магнита звена В IV  5y^2z  в MCD^ контакты 
«5 11- 12, 2 115- 16, контакт удерживающего магнита звена 
С / /i/23-22, контакт 2— 1 КнМи резистор Яьб(800), минус.

234. Плюс (Е24, М А В),  контакт ed̂ b-kk, контакт 4— 3  кноп
ки Кн.РП, контакты pei 35- 34, рвк35-зб. П ц2-ц,  обмотка реле 
r i i ( lW ) ,  диод Дбо, контакт фгцг-и, контакт удерживающего 
магнита звена В IV  5 ^22-23 в MCD, контакты « 511- 12, г ц 5_ 1б, 
контакт удерживающего матнита звена С I /г/23- 22, контакт 
2— 1 кнопки Кн.П\, резистор Rm(800), минус.

'Вслед за реле П  работает реле окончания выдержки пробы — 
ОВ (цепь 235).  Реле окончания пробы ОП срабатывает при отсут
ствии свободных путей (цепь 236) :

235. Плюс (И 9 ) ,  обмотки реле ОВ(ЮОО), О В (60),  контак
ты ва44-45, 02141-42, (̂941-42, рсзистор Re(800), минус.

236. Плюс (Е21, М А В ),  обмотка реле О П(1200),  контакт
0 0 2 1- 22, резистор Ri(SOO), минус.

Если одно из реле П  работало, то цепь тока для реле ОП не со
стоится.

С этого момента в ^маркере CD по проводу 22м поступает плюс 
для работы реле Н П  (цепь 237),  служащего для подключения к 
выбранному 'П ромежуточному пути соответствующего пробного р е
ле П  маркера CD  (цепь 238) :

237. Плюс (Д24, М А В ),  контакты овз2-зь « 125- 24, Музг-зь 
провод 22м  в MCD, обмотки реле H Ili(1200)  и Н П2(1200),  
минус.

238. Плюс (Е24, М А В ),  контакт (̂̂ 45- 44, контакт 3— 4 кноп
ки Кн.РП, контакты pei 35-34, рв^зь-зв, « 112- 11, обмотка реле 
n i ( l lO ) ,  диод Дбо, контакт ф гц 2-п ,  контакт удерживающего 
магнита звена В IV  5угг-2з, провод k в MCD, контакты « 511- 12, 
« « 112- 11, обмотки реле П {(1000)  и К П (6 0 ) ,  минус.

После групповой пробы (цепь 232)  срабатывания реле Fi  опре- 
дел.ились номера МКС в звеньях Л и В, в связи с этим в маркере 
АВ  работают по одному из реле А и Б  (цепи 239  и 240) :

239. Плюс (И 25),  контакты гбз2_зь 2131- 32, обмотка реле 
A i(1200),  минус.

240. Плюс (И 25),  контакты 2 6 3 2 - 31, 2 121- 22, обмотка реле 
B i ( 1 2 0 0 ) ,  минус.

В МКС звеньев Л, В и С работают выбирающие магниты (цепи 
241— 243):
180



241. Плюс {Ж1. МАВ, см. рис. 9.17, см. вклейку), контакты 
<5о42- 41, ai 43- 44, обмотка выбирающего магнита I 1 0 В (600),  ми
нус.

242. Плюс (И  17, МАВ, см. рис. 9 .16), контакты е(?25- 24, 
^141- 42, провод 19 (см. рис. 9.17), (ЖЗ), контакт 6 in _ i 2, обмот
ка выбирающего магнита IV  1В (600) ,  минус.

243. Плюс (Ж4, рис. 9 .25), контакты 26- 25, « 543- 44, обмот
ка выбирающего магнита I 5В (6 0 0 ) ,  минус.

Для включения удерживающих магнитов необходима пауза, во
время которой должна прекратиться вибрация пальцев выбираю
щих планок. Иначе переключение контактов МКС .может не про
изойти. В маркере ЛВ  паузу обеспечивает реле ПА, в маркере- 
CD — реле Ki (цепи 244 и 2 45):

244. Плюс (Б25, M CD ),  вторая обмотка реле П^(ЮОО), 
контакт All 31- 32, провод 23м в маркер АВ. контакты Ж1 34- 35, 
мйз1-з2, контакты выбирающих магнитов IV  /вгз-24, / lOe ẑ-v̂ , 
обмотка >реле П А (1200) ,  минус.

245. Плюс (Ж22, MCD, рис. 9 .25), контакт выбирающего- 
магнита / 5вц_12, реле K i(1200),  -минус.

Теперь получают возможность сработать удерживающие магни
ты (цепи 246— 2^5);

246. Плюс (Ж11, МАВ, рис. 9 .17), контакты na^z-su 2144- 45, 
I V  1 в\2- 11, обмотка удерживающего магнита I 1У (600) ,  минус.

247. Плюс (И  15), контакты 045-44. na2i-22. « 1 3 4 -3 5 . фг13б-зъ- 
обмотка удерживающего магнита IV  5У (600) ,  минус.

248. Плюс (Е13, MCD, рис. 9.25), контакты /ci 3 5 -34, г т -iz 
« 122- 21, обмотка удерживающего магнита звена С I 1У (600) ,  
минус.

С этого 1Момента 'начинается проба состояния абонентской ли
нии. Пробу осуществляют два реле АС  (И АЗ М АИ CD. Если або
нентская линия свободна, то работают оба реле. Если абонентская 
линия занята местны1м соединением (на проводе с подается плюс 
через 200 Ом из ВШ К  или И Ш К ),  то работает реле АЗ. При заня
тости абонентской линии междугородной связью (на проводе с 
имеется «чистый» плюс из ВШ КМ)  ни одно реле ие работает. Вре
мя пробы ограничено временем отпускания реле КП, цепь тока для 
которого нарушилась (цепь 148) контактом 42— 43  реле Ки

Это реле отпускает с  замедлением за счет того, что его вторая 
обмотка 60 Ом получает ток в цепи 182, однако этого тока оказы
вается недостаточно для удержания реле. Обмотки реле АС п АЗ  
включены в коллекторные цепи двух транзисторов: 7 i и Гг. В ис
ходном состоянии оба транзистора закрыты. При подключении 
разделительного реле абонентского комплекта создается цепь то
ка 249:

249. Плюс (Ж  10), резисторы R ^(20000), Rn(lOOO), кон
такты /с«з1_з2, ai 13- 14, «114-13, замкнутые контакты МКС 31веньев 
С, В, А, провод с абонентского комплекта, обмотка линейного
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реле Л (300) (Б8, М А В ),  контакт ;?5i - 52, обмотка реле Р (6 0 0 ) ,  
минус.

В зависимости от состояния абонентской линии падения напря
жений на резисторах Rso и ^ 7 9  будут управлять открытием тран
зисторов Ti и Гг, т. е. срабатыванием реле АС  и АЗ.

При свободной абонентской линии срабатывают и блокируются 
^реле А С  и АЗ  (цепи 250— 253) :

250. Плюс (ЕЮ ),  резистор Я^^(390), эмиттер— коллектор 
Ti, обмотка реле А С (2000),  контакт НЯ144- 43, резистор Нъг(Ю), 
;минус.

251. Плюс (Ж 10),  резистор R a (150) ,  эмиттер— коллектор 
Тг, обмотка реле АЗ (2000),  ко'нтакт нпт-^з, резистор Rii(lO), 
минус.

252. Плюс (Д 10),  контакт асзг-зь обмотка А С (2000) ,  кон
такт резистор Ris(lO), 'мипус.

253. Плюс (ЕЮ ),  контакт аззз-зь обмотка реле А З (2000)  
контакт «Д1 44- 43, резистор R ^(Ю ),  минус.

Поскольку проба состоялась и линия абонента свободна, может 
щключиться звено D — цепь 255. Для этой цели необходимо опре
делить МКС звена D, ко входу которого 'подключен занявший его 
ЛШ К,  т. е. должно сработать одно из реле А (цепь 254)\

254. Плюс (Л 8 , MCD, рис. 9 .24), к о н т а к т  acia-ku Д'иод Дз, 
к о н так ты  Т0 2 12- 13, ^121- 22, о б м о т к а  реле Ai(1200),  м и н у с.

255. Плюс (Б5, MCD, рис. 9 .25), обмотка выбирающего 
магнита III 11В (200) ,  контакты 0 1 4 4 - 43. лцг-и, 12- 11, обмотка 
выбирающего магнита III 1В (200) ,  минус.

Выдержку времени между работой выбирающего и удерживаю
щего магнитов звена D обеспечивает реле К2 '(цепь 256).

256. Плюс (ЖЮ, рис. 9 .25), контакты III 1вц-п, 
III 11вц-12, обмотка реле Кг(1200),  минус.

Сигнал об окончании установления соединения подается часто- 
:тами fo, h  (цетаи 257, 258) \

257. М Г  — fo (Л Ю ),  контакты acn-iz. /ci 21- 22, кп^^-ц, « 13- 12, 
НН13-12, нмзз-32, вП21- 22, ппз',-зъ, трэнсформаторы Tpi, Тpz, кон- 
такт /mi5- i 4, общий конец Л1Г— земля.

Цепь тока для срабатывания реле П П  замыкается после отпус- 
?<ания реле К П  и срабатывания реле Ki контактами и
«л: 1 25-24 (Б 15) :

258. М Г  — 1^(Л11), контакты K:i31-.32, /С«4Э-42, НН4З-42, ««43-42, 
б«з1-з2, nria-ib. трансформаторы Три Тръ  контакт nriib-ik, об
щий конец М Г  — земля.

Обе частоты индуктируются в линейной обмотке трансформа
тора и поступают через соответствующие ступени группового иска- 
‘иия в АРБ.
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Получение сигнала об установлении соединения к свободной 
абонентской линии из АРБ  подтверждается поступлением частот 
fi. iiu В маркере М АИ CD работают реле Pi. Р ц и вслед за ними 
по цепи 259 — реле ОМ, которое затем блокируется в цепи 260  
и включает удерживающий магнит звена D — цепь 261:

259. Плюс (Ж 16),  контакты 12- 11, Р222- 23, Р422- 23, Р722- 23. 
Ри 22-21, /70 32- 33, обмотка реле Р Д (5 0 ) ,  контакты ри 42-41, P i4i - 42,̂  
обмотка реле ОМ(1000),  минус.

260. Плюс (В  19), контакты ол(21- 22, обмотка реле- 
О М (2000),  минус.

261. Плюс (Д'2, рис. 9 .25), контакты ом^г-п, /0211- 12, e i 44- 45. 
6^ 11  35- 34, обмотка удерживающего магнита III 1У (280),  минус.

Ко<нтакт удерживающего магн.ита III 1у\2-1з обрывает цепь тока 
реле опознавателя £ i  и маркер начинает освобождаться. Удержи
вающие магниты всех четырех звеньев МКС М АИ  подключаются 
через свои рабочие контакты к проводу d и получают плюс из ВШК.

Если або'нентская линия занята местным соединением, то, как 
уже говорилось, работает только одно реле А З  (цепь 253),  так как 
наличие плюса 'На проводе с через 200 Ojvi создает условия для на
сыщения только одного транзистора Гг- В данном случае много
кратное поле МКС звена D ступени А И  не включается, а в регистр 
поступает сигнал /1/4 — абонентская линия занята местной связыо> 
(цепи 262  и 263) :

262. М Г  — fi(JIlO), контакты М\з. -12, 03ц_12, aCiS-iZ, К\ 21-22'
КП13-12, U 13-12 , « « 1 3 - 1 2 .  « « 3 3 - 3 2 ,  в « 2 1 _ 2 2 , U tlsi-sb , ТрЗНСформа ГОрЫ'.
Tpi, Тр2, контакт n/ii5_i4, общий конец М Г  — земля.

263. М Г  — f i ( J I l l ) ,  контакты /Cl 31-32, КП^з-1,2, Н«43-42, «W43-42 
en.3i-s2, ппи-ib, трансформаторы Tpi, Тръ контакт «^ 15- 14, общий’ 
конец М Г  — земля.

Токи с частотами /1, /4  через линейную обмотку трансформатора 
■поступают в АРБ,  последний возвращается в исходное состояние, 
передавая сигнал отбоя в ИШК. При этом снимается плюс с опоз
навателя и маркер освобождается. К вызывающему або^ненту из 
абонентского комплекта поступает сигнал Занято.

Если линия абонента занята междугородной связью, то на про
воде с або'нентского комплекта находится чистый плюс из ком
плекта ВШКМ, оба пробных реле АС и АЗ  не работают и в регистр 
АРБ  поступает сигнал (цепи 262  и 263),  с  той только разни
цей, что вместо контакта азц_12 ток проходит через контакт aSiz-is, 
приборы освобождаются, абонент получает Занято из абонентского- 
комплекта.

Если в процессе установления соединения оказываются заня
тыми промежуточные пути, то реле П\— Я 4 МАВ  работать не мо
гут (цепи 233, 234),  а вслед за работой реле ОВ (цепь 235)  рабо
тает реле ОП (цепь 236)  и в MCD  передается сигнал отсутствия 
путей (цепь 264) :
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264. Плюс (К24, М А И  А В ),  контакты 0 /122- 21. 45- 44, про
вод 24м, обмотка О П (1200) М АИ CD, минус.

В АРБ  поступает сигнал fafi, ® связи с чем с провода занятия 
снимается плюс и приборы освобождаются.

Бели маркер устанавливает междугородное соединение, то из 
ВШ КМ  через реле М  ̂ по проводу т поступает минус, в маркере 
находится под током реле М (цепь 258)  и блокируется на свою об
мотку 1200 Ом (К 7) .

265. Минус (А 1),  провод т, контакты 6121- 22. <5i 45- 44, 60 2 5 - 24, 
обмотка реле М(ЗООО), плюс.

Если при этом або'нентская линия оказывается занятой местной 
связью, то работает реле АЗ. Его контакты 21—22  подают в ВШ КМ  
сигнал местной занятости, 41— 42  включают реле А ,̂ 11— 12 обес
печивают передачу частотного сигнала в В Р Д  (цепи 266— 268) :

266. Плюс ( Л 8 ) ,  контакты аз^2-а,  - 2̂4- 25, диод Д 2, контакты 
7^212- 13, <̂1 21- 22, ( 6221- 22) ,  обмотка релс Ai(1200),  минус.

\' 267. Плюс (Л 8 ) ,  контакты ас42- 4з, /c îs-ie, « 322- 21, ^ 14- 15,
6 ^ 2 4 -2 5 , (5i 4 4 -4 5 , 6i 2 1 -2 2 , (^221-22), ПрОВОД fU В ВШ КМ, обмОТКЗ 
реле М^(1 0 0 0 ) ,  минус.

268. М Г  — частота fo(JIlO), контакты м ц - 12, азц-\2, aci3- i 2.
^ 1 2 1 - 22,  Kn.i3-.12, W13- 12, W H 13-12, HUS3-S2, etlzi-22, ntl k̂-Zb, ОбмОТКа 
ТP i- 2, контакт n tii5- n ,  общий конец МГ.

Частота /4  поступает в В Р Д  по цепи 257. Частоты fo, fk воспри
нимаются В Р Д  как сигнал к отключению. После работы реле М^ 
В ВШ КМ  'на ^междугородную телефонную -станцию — МТС посту
пает 'Сигнал Местного занятия, в  соответствии с чем МТС берет 
на себя функции по дальнейшему установлению соединения. Марке
ры М АИ АВ  и М АИ D освобождаются после работы удерживаю
щего магнита звена D. Если в процессе приема информации воз
никла помеха и в маркере вместо двух сработало три или одно 
регистрирующее реле, то маркер шодаст запрос 1на .повторение 
информации (цепи 269— 274) :

Допустим, что в маркере оказались под током реле Р2, Pi. и Pi, 
тогда притянет якорь реле Н И  и далее ПИ, т. е. поступит сигнал: 
Информацию не понял, повтори информацию.

269. Плюс (Е 1 6 ) ,  контакты /?i 12- 13, р2 12- 11, /?4 22- 21, рт 32-31  
диод Дю, «онтакт НМ12- 13, обмотка реле Н И ( 1 0 0 0 ) ,  минус.

270.  Плюс (Е 1 6 ) ,  контакты pi 12- 13, Р 2 12- 11, р4 22- 21, Р ?  32- 31, 

«« 21- 22, обмотка реле И И  (1000),  минус.
Реле Н И  блокируется:

271. Плюс (В 1 7 ) ,  контакты /С41- 42» нмц-12, обмотки реле 
Н И (6 0 ) ,  НИ(ЮОО), минус.

Реле П И  обрывает цепь блокировки реле P i  и других реле на 
выходе кодового приемника, включает цепь работы реле П П  
(цепь 272) :
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272. Плюс (Е 1 6 ) ,  контакты 12— 13 реле Рь Ръ Р ,̂ Ръ Рц, 
P q. контакты еаз4_з5, nu^i-n, вЛц-12, обмотка реле П П (1200)г  
!минус.

После срабатывания реле П П  в регистр поступают частоты fz,
273. М Г  — f2 (J 1 1 0 ) ,  контакты H U 31-32, etizi-n. транс

форматор Tpi-2, контакты ntiib-ii, общий провод МГ.
274. М Г — f i , ( J l l l ) ,  контакты HU41- 42, в«з1-з 2, транс

форматор Тpi-2, контакт общий провод МГ.
Если повторная информация будет правильной, то маркер MCD  

продолжает работать нормально. При этом, как всегда, отпускает 
реле К  и вслед за ним реле НИ.  Если пришедшая информация ока
жется вйовь неверной, то реле К  и Н И  не отпускают якоря, а реле 
П И  вновь срабатывает и в регистр поступает сигнал /2, /4- Это про
должается до тех пор, пока маркер CD  не отключится по выдержке 
времени. Бели по какой-либо причине соединение не состоялось, 
то освобождение маркеров может начаться или ,с освобождения 
МАВ  или с освобождения MCD.

Если занятия МАВ  еще не произошло, то через 1,5 с  отпускает 
якорь реле TBi, которое .в спокойном состоянии маркера находи
лось под током (цепь 275) :

275. Плюс (Ж 22),  контакты d ẑ-iz. еаз2-зз, резистор 
Rbi(3900),  обмотка реле TBi(10500),  минус.

При занятии маркера реле TBi удерживало в цепи разряда 
конденсатора С2(50). П о о е  отпускания якоря реле ТВх работают 
реле TBz и Т8 3  (цепи 276  и 277) :

276. Плюс (Е 22) ,  контакты твц2-\з, твз22- 2з, обмотка реле 
Т8 2 ( 1 0 0 0 ),  минус.

277. Плюс (Е 2 2 ) ,  контакт rei i2- i 3> гвг 15-14, обмотка реле 
ТВз(1000),  минус.

В промежутке между отпусканием якоря реле TBi и срабаты
ванием реле ТВз происходит запрос УАК  (цепь 278)\

278. Минус (И 6 ) .  резистор Рзб(Ю), контакты ^он-
твз зв_35

такты £’ 1̂2-11, rei 42 -4 3 , УАК.
Контактом 41— 42  реле ТВз (Д2,  рис. 9.25) включается цепь тока- 

удерживающего магнита звена D. Удерживающий магнит, срабо
тав, своим контактом 12— 13 освобождает маркер.

Если передержка началась после занятия МАВ  и одно из ре
ле Н  маркера CD  успело притянуть якорь, то реле TBi MCD  даже 
при передержке маркера не сможет отпустить свой якорь (цепь 27Р):

279. Плюс (И 23),  контакт 41— 42  одного из реле Н, ре
зистор Ръз(3900), обмотка реле TBi(lOSOO), минус.

Тогда прп передержке маркеров в случае несостоявшегося сое
динения в МАВ  отпустит якорь реле TBi и притянет якорь реле
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'ТВ2. Вслед за этим состоится цепь тока для реле ТВ^, ТВ2 и ТВз 
M C D  (цепи 280— 283):

280. Плюс (А25, M C D ),  обмотка реле TB^(IOOO), провод 
25м  в маркер АВ, (И 2 0 ) ,  контакт 14— 15 одного из реле М. 
обмотка реле TB^ilOOO), контакты 7 6 3 4 1 - 42, твг 21- 22. вап-\ъ ре
зистор Rz(lO), минус.

281. Плюс (Е23, M CD ),  контакты 7’вб12-и, твз22- 2з обмотка 
реле ТВ2 ( 1 0 0 0 ) ,  минус.

282. Плюс контакты гве 12- 11, т’6 2 15- 14, обмотка реле 
ТВз(ЮОО), минус.

Поступает запрос на УАК.

283. Минус ( И 6 ) ,  резистор Rz^(lG), контакты кон-
T6 z 46-45

такты еа^2-\и твв22- 21, УАК.
Реле ТВз включает удерживающий магнит звена D, и маркер 

-освобождается.
Если в течение 16 циклов работы маркера ни одного соедине

ния не состоялось и каждый раз маркер освобождался по выдерж
ке времени, то появляется аварийный сигнал и маркер блокируется 
от последующих занятий. Это возможно при определенном сочета
нии рабочих контактов реле схемы распределения преимуществ, 
й<оторая работает при каждом за1нятии маркера.

>



Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

П РО В ЕРО Ч Н А Я  А П П А Р А Т У Р А  
Д Л Я  Д ЕК А Д Н О -Ш А ГО В Ы Х  А Т С

10.1. Общие сведения

Приборы автоматических телефонных станций должны прове
ряться в тех же условиях, в которых они работают в процессе- 
установления соединения, разговора и отбоя. Поэтому на АТС де
кадно-шаговой системы производят следующие проверки:

1) П И  — на вращение и подключение его к свободному /ГЯ;„
2) Д Ш И  — на подъем и вращение;
3) Д Ш И  — на прохождение соединений к свободному и заня

тому номеру, на разговор и отбой;
4) соединительные пути между ступенями искания — на их ис

правность;
5) междугородные приборы — на прохождение соединения к, 

свободному номеру, занятому местным соединением, занятому 
междугородным соединением.

Для осуществления указа'нных проверок на АТС имеется ряд. 
испытательных приборов.

10.2. Универсальный испытательный 
прибор № 21 (модернизированный)

Общее устройство

Испытательный прибор № 21 предназначен для эксплуатацион
ной проверки декадно-шаговых искателей (рис. 10.1).

Прибор состоит из передвижного металлического пульта, на 
наружной стороне которого смонтированы три номеронабирателя 
со скоростью 8; 12; 10 имп/с и импульсным коэффициентом 1,6. На 
верхней части расположены восемь гнезд:

— гнездо ( 1Г И )  — для подключения проверяемого прибора 
1ГИ  или Г Я У ;

— пнездо Г « 2  ( И Ц У Г И )  — для подключения проверяемого при
бора I l l l V r n  или приборов I l f lV  ГИМ , РСЛ, РСЛМ\

— гнездо Гнз (1ГИ М ) — для подключения проверяемого при-- 
бора 1ГИМ\
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Рис. 10.1. Универсальный испыта
тельный прибор № 21 (модерни

зированный)

______  _________  — гнездо Г н 1, (В ы з)  — для под-
g  ключенИ'Я вызываемого, провероадо-

—̂‘2—^ 2 го,  абонентско'го номера;
— ш ездо  Гн^(Д И )  — для под

ключения к И'опытательному прибо
ру датчика «им'пуль'сов;

— гнездо Гне(О сц)  — для под- 
■ключения к .и'спытательному лрибо- 
ру оациллографа;

— гнездо Гнт(ЛИ) — для шод- 
ключения !п ров ер я ем ото ЛИ\

— гнездо Гн^(Пит) — для под
ключения шитания.

Кроме номеронабирателей, на 
наружной части расположены во
семь сигнальных ламп (К З, КА, КБ, 
КВ, КО, ПР, А, Б) и восемь клю- 

г̂ей:
— ключ К л 1 (Вы з  — Сбр),  в положении Выз  осуществляется 

посылка вызова при проверке приборов междугородной связи, в 
положении Сб/7—  междугородное сбрасывание;

. — ключ К л2, (Л И У  — М 3 ),  в положении Л И У  проверяегся про
хождение импульсов через схему Л И У  ори наборе номера на ком
мутаторную установку, в положении М 3  создаются условия для 
проверки приборов междугородного сообщения на междугородную 
занятость;

—  ключ Клз (П )  — пуск датчика;
— ключ /(Л4 (М — Т),  в среднем положении ключа микрофон 

и телефон подключены со стороны ПИ, в положении М  микрофон 
подключен со стороны ЛИ,  а телефон — со стороны 1ГИ,  в поло
жении Г микрофон подключен со стороны 1ГИ, а телефон — со сто
роны ЛИ\

— ключ Клъ { +  Иск, — И ск),  в положении + И с к  создаются 
условия максимальных положительных искажений, в положении 
— Иск  — максимальных отрицательных искажений;

— ключ Клв (М С — ОтбЦГИ), в положении М С  схема ис
пытательного прибора перестраивается для проверки приборо-в 
междугородной связи, в положении Отб11ГИ дается отбой со сто
роны 1ГИ  и проверяется удержание «шнура»;

— ключ К л 1 (Отв), в положении Отв создаются условия ответа 
и отбоя со стороны вызываемого абонента;

— ключ Кл» (1 Г И /Л И — П Г И 1 Л И ),  в положении 1ГИ  схема ис
пытательного прибора перестраивается для проверки приборов/ГЯ 
л 1ГИМ, в положении 11ГИ1ЛИ  — для проверки приборов IIЦ У Г И  
или И11УГИМ, ЛИ, ЛИМ , Р С Л  и РСЛМ.

' Прибор имеет релейную плату, расположенную отдельно от 
пульта (внизу прибора).
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Перед началом испытаний шадготовляют прибор.
Гнездо Гнв (Пит) испытательного прибора соединяют с гнез

дом питания стати'ва; гнездо Гн^ (В ы з)  соединяют с проверочньш 
номерам (99);  гнездо Г щ  (1Г И )  соединяют с про,веряемым при
бором 1ГИ.

Если проверяют оборудование АТС-47, то в 21 и 22-е гнезда 
статива 1ГИ  вставляют |разделительные штепсели, 1которые отклю
чают блокировочное реле статива от провода с проверяемого 
прибора.

При проверке 1ГИ  '('рис. 10.2, см. вклейку) наж'имают ключ Кл%
R сторону 1ГИ. Если прибор свободен и провод с исправен, то в 
испытательном приборе срабатывает реле П, через контакт кото
рого « 32-33 блокируется проверяемый 1Г И :

1. Плюс, обмотки 1реле П  (1 0 + 8 0 0 ) ,  контакт 4 —3 Кл^ 
( 1Г И ) ,  контакт 26— 27 Кл\ (С бр),  провод с гнезда Г « 1  (1Г И ),  
минус по проводу с из проверяемого 1ГИ.

Контактом « 52-53 за!мыкается цепь .реле Е, которое срабатывает 
н своим контактом ец_12 замыкает цепь лампы КЗ, последняя з а 
горается, сигнал!изируя об исправности цепи занятия проверяемого 
прибора. Лампа горит в течение всей проверки. Через контакты 
’̂51-52 и ез1-з2 замыкается цепь линейных об.моток реле Л 1ГИ  по 

цепи;
2. Плюс в 1ГИ, обмотка реле В А (56),  обмотка реле 

А (5 0 0 ) ,  контакт ^52- 51, провод Ь, провод Ь Гн{ (1Г И )  испыта
тельного прибора, конта'кт 632- 31, обмотка |реле П Р  (30),  кон
такт 22— 21 Кл», контакт 33—34 Клъ, обмотка I телефонного 
трансформатора Тр2, микрофон, контакт 2 —3 Гнь, контакт 
номеронабирателя, 'резисторы Г7( 2 0 0 ) ,  г^(бОО), контакт 23— 24 
Кля, KOHTaiKT 651- 52, провод а Г « 1  испытательного прибора, про
вод а испытательного гнезда проверяемого прибора, контакт 
i/ii-1 2  в приборе 1ГИ, обмотка реле В Л (56) ,  обмотка реле 
А (500),  минус.

В приборе 1ГИ  (АТС-54) срабатывают реле А, ВА, Д. От замы
кания контакта д замыкается цепь зуммера Ответ станции через 
обмотку реле А (2 1 0 ) .  Зуммерный ток индуктируется в обмотках 
реле А (500) ,  в телефоне испытательного прибора слышен зуммер
ный сигнал ответа станции. Набирают проверочный номер. В про
веряемом 1ГИ  пульсирует реле А. Под действием импульсов при
боры устанавливаются соответственно набранному номеру. По 
окончании набора в испытательном приборе звонит звонок, полу
чая индукторный ток от устанавившегося на линии прибора ЛИ\

3. Минус индуктора из прибора ЛИ,  щетка а, провод а 
гнезда проверочного номера, провод а Гн^, контакты 25—24 
Кл2, 24—25 Кл7, конденсатор Сь, выпрямители CBi. СВъ  об-

Проверка 1ГИ и 1ГИУ
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Iмотка реле В (400),  контакты 34—33 Кле, 5—4 К л-i, 4 — 5 Клг, 
провод Ь Гн^, провод Ъ гнезда проверочного номера, плюс по 
проводу Ь из ЛИ.  !

От индукторного тока в испытательном приборе работает реле ■
В, при замыкании контактов которого периодически загорается ) 
лампа КВ  ih звонит звонок, сигнализируя об исправности работы ] 
1ГИ  при установлении соединения. В телефоне слышен зуммерный * 
сигнал контроля посылки вызова. При переводе ключа Клп в поло- : 
жение Отв (что соответствует ответу вызываемого абонента) замы
кается шлейф для реле А Л И  через контакты 3 —4 и 24— 23 ключа - 
Клт. Реле В  перестает работать, лампа КВ  гаснет, звонок перестает ; 
звонить. ]

При проверке разговорных проводов ключ /Сл4 переводят сна
чала в положение Т, а затем в положение М. В положении Т мик
рофон подключен со стороны 1ГИ, а телефон — со стороны ЛИ .
В положении М микрофон подключен со стороны ЛИ,  а телефон —  
со стороны 1ГИ. При проверке работы прибора 1ГИ, в случае от- 
боя-со стороны вызванного абонента, ключ Kл^ (Отв) переводят 
в среднее положение. В телефоне слышен зуммерный сигнал З а 
нято. При проверке работы прибора, в случае отбоя со стороны 
вызывающего абонента, ключ Кл^ переводят в среднее положение 
1ГИ  и другие приборы ле уходят в отбой, после перевода ключа 
Кл1, в сторону Т слышен зуммерный сигнал Занято. После отбоя 
с обеих сторон из схемы 1ГИ  по 'проводу с подается импульс для 
отсчета. От этого импульса в пр'иборе срабатывает реле ОТ и крат
ковременно загорается лампа КО, контролирующая (Наличие ог- 
счетного импульса.

Проверка 1ГИ  иа междугородное сбрасывание может осущест
вляться на любом этапе соединения. При проверке работы 1ГИ  
в случае междугородного разъединения вызываемого абонента ключ 
Kлi переводится в положение Сбр. В этот момент из испытатель
ного прибора на провода а и 6 в сторону 1ГИ  подается плюс (через 
10-омные резисторы Гг— гз), от которого в 1ГИ  срабатывает реле М 
междугородного сбрасывания для АТС-47 или отпускает реле ВА  
для АТС-54. Реле М или ВА обрывает провод с, после чего в про
верочном пр/иборе отпускают реле П w Е. Реле Е  своими контакта
ми обрывает провода а и Ь, вследствие чего искатель уходит в от
бой (если проверка происходит до ответа вызываемого абонента).

Если разъединение производится после ответа вызываемого або
нента, то линия вызывающего абонента освобождается, но 1ГИ  
в отбой не уходит. При переводе ключа М — Т в положение Т в те
лефоне слышен зум1мерный сигнал Занято. Полный отбой наступает 
после возвращения ключа Kл^ в среднее положение.

Проверка ГИ У , Г И Т

Проверку Г И У  осуществляют так же, как и 1ГИ. Разница за 
ключается лишь в том, что после ответа вызванного абонента ,
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в Г И У  (Г И Т )  срабатывает реле С А, которое изменяет полярность 
па проводах а и Ь, отчего в испытательном приборе сработает реле 
ПР и через его контакты пр^х-эг загорается лампа ПР (переполю- 
совки).

Проверка IIЦ У Г И

Перед началом испытаний подготовляют прибор: гнездо F hs 
( П ит) соединяют с гнездом Пит. статива, гнездо Г « 4  (В ы з)  соеди
няют с проверочным номером (99), гнездо Гнг (П /1 У Г И )  соеди
няют с проверяемым прибором П Ц У Г И .  Если проверяется обору
дование АТС-47, то в гнезда Г «21 и /'«гг статива П11УГИ  вставля
ются разделительные штепселя, которые отключают блокировоч
ные реле статива от провода с проверяемого прибора.

Если проверку производят с включением «условий» в абонент
скую и соединительную линии, то переводят ключ Кл^ в положение 
-{-’PlcK или — Иск. При проведении проверок без «условий» (в сред
нем положс;ни i) в провода а и Ь включены реле Л и Б, контроли
рующие их целость.

При проверке приборов И Ц У Г И  переводят ключ 1ГИ, П ГИ 1Л И  
в положение 11ГИ1ЛИ. Образуются цепи:

1 . Минус, обмотка реле И (500)  испытательного прибора, 
контакты 23— 22 Клв, 8 — 7 Клв, резисторы г^(бОО), гт(200), им-

; пульсные контакты номеронабирателей, контакты 3 — 2  Гнъ, 
микрофон испытательного прибора, контакты 25—24 К л1,, пер- 

[ вая обмотка Трг, резисторы гъ(200), rt,(600), контакты 5— 6 
Кл&, 25— 26 Клб, обмотка реле И (500),  плюс.

Реле И  срабатывает и снимает шунт с обмотки реле 0 ( 3 0 0 ) .  
Реле О срабатывает по цепи 2 и замыкает цепь реле К:

2. Минус, резистор Е (2 0 0 ) ,  обмотка реле С {4 0 +  150), об
мотка реле О, контакты 9 — J0  Клг, плюс.

3. Плюс, контакты 9— 10 Клв. 3 — 2 Г Нч, Оц-ьг, обмотки ре
л е  К {65+ 1000), провод с Гн 2, минус по проводу с из прове
ряемого П11УГИ.

Если цепь занятия проверяемого прибора исправна, работает 
реле К. а контактом 1 1 — 1 2  реле К  блокирует прибор от занятия 
со стороны 1ГИ. Реле К  срабатывает и замыкает контакт /Сз1_з2, 
загорается лампа занятия КЗ. Через контакт /Сц_12  блокируется 
проверяемый прибор. Набирается проверочный 'номер. Если при
бор проверяют без «условий», то при наборе номера работают ре
ле А и Б, от контактов которых загораются лампы КА и КБ, ука
зывающие на исправность обмоток реле И.

Трансляция проводится тю обоим разговорным проводам по 
.двум независимым цепям:

4 . Плюс, импульсный контакт « 14- 13, контакты 31— 30 Клъ 
{-{-Иск), 22— 23 Клъ ( — И ск),  обмотка реле А (1000) ,  контак
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ты Кы-ъг. 0 .35- 34, контакты 5— 4, 2 — 1 Гнв, пружина а Гн 2. про
вод а испытательного гнезда проверяемого П /1У ГИ ,  вц_12, 
обмотка реле И (930),  минус.

5. Минус, rs(40), 28—27 Кле, « 54- 53, 11— 10 Клъ  ( +  Яс/с), 
3 — 2 Кль  (— И с к ) ,  обмотка реле Б (1000) ,  контакты о ц _ 12, 
0 3 1 - 3 2» Пружина Ь Гнг, провод Ь, контакт 8 5 2 - 5 1, обмотка реле 
И (930),  плюс.

При первом импульсе (отпускании реле И)  расшунтируется и 
срабатывает реле С. В течение всей серии реле С удерживает своей 
обмоткой С (40).  После установления соединения из Л И  посылается 
вызов в испытательный прибор, от которого в испытательном при
боре срабатывает реле В. От контакта реле В  загорается лампа 
КВ  и звонит звонок, сигнализируя об исправности прибора при 
установлении соединения. При нажатии Kл^ в положение Отв (что 
соответствует ответу вызываемого абонента) замыкается шлейф 
для реле А в ЛИ. Реле В перестает работать, и лампа КВ  гаснет.

При ответе по лроводу а из Л И  подается плюс, от которого в ис
пытательном приборе сработает реле СА по цепи:

6 . Плюс, обмотка реле С В (1000),  контакты Си-12, ^з1-зз, 
провод а, провод а во II Ц У Г  И, контакт /131- 32, пружина а ис
пытательного гнезда проверяемого прибора, пружина а Гнч, 
контакты О34- 35, Сз1_з2, « 12- 11, Cu-is, 11— 10 КлМС, 2— 1 Kл^, 
саз2-зз, c6 i4- i 3, обмотка С А (5000),  контакт 30— 29 Клв, резистор 
r i ( 4 0 ) , ,минус.

Через контакт сац -1 2  вновь загорается лампа КА, сигнализируя 
об исправности провода а.

При проверке работы прибора IIГИ ,  в случае отбоя со стороны 
вызванного абонента, Kл^ (Отв) переводят в среднее положение. 
В испытательном приборе сработает реле СВ, через контакт кото
рого загорится лампа КВ, в микротелефоне будет слышен зуммер- 
ный сигнал Занято. Отбой при проверке работы прибора со сто
роны I l l l V r n  производится переводом ключа Кл^ (Отб1ГИ), при 
этом в приборе отпускает реле И, следом за  пим отпускают реле
С, О. Реле К  удерживает через контакт реле СА по цепи;

7. Плюс, контакты 9 — 10 Кл», 3 — 2 ГНъ са^ -̂ьь, обмотка 
реле К (6 5 ) ,  контакты /С12- 11, 9 — 10 Гщ ,  провод с гнезда Г щ  
из П Ц У Г И ,  минус.

В микротелефоне слышен зуммерный сигнал Занято. Наличие 
удерживающего плюса по проводу а контролируется срабатыванием 
реле ОТ и загоранием лампы КО.

Полный отбой производится возвращением в среднее положе
ние ключа 1ГИ — ПГИ 1ЛИ .

Проверка Л И

Перед началом испытаний подготовляют прибор: гнездо Гн^ 
испытательного прибора соединяют с гнездом питания статива, а
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гнездо Г « 4  — с 'провероч'ным номером; гнездо Г щ  соединяют с про
веряемым прибором ЛИ.

При проверке Л И  ключ Кл^ переводят в положение ПГИ1ЛИ.  
Срабатывает реле К. Загорается лампа КЗ. Набирают провероч
ный номер (99). Во время ‘Набо>ра загораются ла1мпы КА и КБ. 
Искатель устанавливается соответственно набранному номеру, 
В испытательном приборе звонит звонок, получая индукторный ток 
от установившегося «а  ли'нии прибора ЛИ.

После установления 'соединения проверка происходит следую
щим образом. Ответ осуществляют переводом ключа /(л? в поло
жение Отв, при этом отключается вызывное реле В. Из схемы Л И  
на провод а подается плюс, от которого в испытательном приборе 
срабатывает реле СА. Сработав, реле СА бложируется в местной 
цепи. Через контакт реле СА загорается лампа КА.

Работа прибора Л И  при отбое 'СО стороны Л И  осуществляется 
переводом ключа Kл^ в среднее положение. При этом в испыта
тельном приборе сработает реле СБ, от замыкания контактов сбц_12  
загорается лампа КБ, лампа КА гаснет и в телефоне слышен зум- 
мерный сигнал Занято.

Проверку работы прибора Л И  лри отбое со стороны 1ГИ  про
изводят путем перевода ключа КЛб в положение Отб 1ГИ, при этом 
3 схему Л И  подключается минус по проводу а, от которого сраба
тывает импульсное реле И  в ЛИ.  В телефоне слышен зуммер'ный 
сигнал Занято. В испытательном приборе обрывается цепь реле И. 
отпускает реле С, но соединение не нарушается, так как цепь удер
жания по проводу с сохраняется через контакт реле СА.

От удерживающего плюса по проводу а в приборе срабатыва
ет 'реле ОТ и загорается лампа КО.

Для двустороннего отбоя необходимо возвратить ключ Кл» 
(1 Г И — II/IV. Г  И/Л  И )  в среднее положение и вынуть штепсель из 
испытательного гнезда.

Проверка 1ГИМ

При проверке 1ГИМ  гнездо Гня(Пит) соединяют с гнездом пи
тания статива; гнездо Гн 1, (В ы з)  соединяется с проверочным номе
ром; Гнз 1ГИМ  соединяют с испытательным гнездом проверяемого 
прибора 1ГИМ. Для проверки оборудования АТС-47 в гнезда Гнц  
и Гнгг статива вставляют разделительные штепселя.

1При проверке 1ГИМ  ключ Кл^ переводят в положение 1ГИ. 
В случае перевода ключа Кл% в положение 1ГИ  к проводу с под
ключается обмотка реле Е (2 5 0 ) ,  которое при исправности цепи за 
мятия 1ГИМ  срабатывает и замыкает цепь лампы КЗ.

Через контакты реле Е  испытательного прибора в 1ГИ М  сра
батывает реле И. Контактом г/32-зз замыкаются цепи работы реле 
Д  и И. Реле Д  своим контактом дъз-ы обрывает цепь занятия 1ГИМ, 
включая в провод с значительное сопротивление, отчего з испыта
тельном приборе отпускает реле Е, лампа КЗ гаснет.
7 —396 193



в  телефоне слышен зуммерный сигнал готовности. После на
бора 'Номера и установления саедииения ,в схеме 1ГИМ срабаты
вают реле СЛ и СБ, вновь восстанавливается цепь реле Е  испыта
тельного прибора, оно срабатывает и зажигает лампу КЗ, сигнали
зируя о подключении Л И М  к свободному абонентскому номеру.

При переводе ключа K a i  в положение Выз  в сторону 1ГИМ  по
дается плюс по проводу а. От этого плюса срабатывает реле И  
по цепи:

8 . Плюс, контакт 31— 32 Кл\,(Выз), провод а, пружина 
а Гнз(1ГИМ), провод а ГИМ, обмотка реле И (750),  контакты 
^54- 53, саък-ъз. резистор г (40). минус.

Реле И срабатывает и контактом мц-1 2  подключает минус к про
воду а в сторо!ну ЛИМ .  Вследствие срабатывания реле И Л И М  
в испытательный прибор будет посылаться индукторный вызов.

На время нажатия ключа Кл\(Выз)  реле В  работает и замы
кает цепь лампы КВ  и звонка. Ответ осуществляется переводом 
ключа К л 7 в положение Отв, после чего в провод с вновь вклю
чается высокоомное сопротивление. Реле Е  отпускает, и лампа К З  
гаснет. Отбой со стороны Л И М  дается возвращением ключа 
Клт (Отв) в среднее положение. В схеме ГИ М  снова снимается 
с провода с высокоомное сопротивление, вновь срабатывает реле' Е  
и :*агорается ла'мпа КЗ  прибора.

Проверка абонентского номера на местную занятость. Для про
верки на местную занятость переводят 1ключ Kл^ в положение Отв, 
при этом замыкается цепь работы абонентского комплекта [под
ключенного к Гн!^(Выз)]. Реле Л Р  абонентского комплекта сраба
тывает и подключает Гн^ к 1ГИ.

После набора номера (при занятости абонента местным раз
говором) из Л И  в сторону 1ГИМ  будет подаваться минус, в резуль
тате чего в 1ГИМ  срабатывает реле СБ, через контакт которого 
подключится реле Д  к пульсирующему плюсу по цепи:

9. Минус, обмотка Д (1 5 0 0 ) ,  контакты c6 i4_i3, ^ 53- 54, пуль
сирующий плюс «07».

На испытательном приборе мигает лампа КЗ, показывающая, 
что абонент занят местным соединением.

Для проверки работы прибора при разъединении местного сое
динения на испытательном приборе переводят ключ Клх в поло
жение Сбр. От плюса, поступающего из испытательного прибора 
по проводам а и Ь в 1ГИМ, срабатывает реле И, которое через 
свой контакт W3 2 -3 3  будет посылать плюс по проводу Ь в сторону 
ЛИМ .  В Л И М  сработает импульсное реле, через контакт которого 
по проводам а W Ь будет посылаться плюс н сторону 1ГИ, подклю
ченного к вызывной части испытательного прибора. Провод с 
в 1ГИ  обрывается, и необходимый номер для междугородного раз
говора освобождается от местного соединения.
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Проверка на междугородную занятость. При проверке на меж 
дугородную занятость переводят ключ К л2, подающий плюс на 
провод с абонентского комплекта, подключенного к гнезду 
/■^4 (В ы з),  в положение М 3.  На испытательном прибо'ре мигает 
лампа КЗ, в телефоне слышен зуммерный 'сигнал Занято, который 
подается в данном случае из ЛИМ .

Проверка UjlV ГИМ

Проверку 11 Ц У Г  ИМ осуществляют аналогично проверке 
П 1 1УГИ\ дополнительно при проверке переводят ключ Клв в поло
жение МС.

Проверка ЛИМ через Fhj (ЛИ,
ЛИМ)

|Проверку схемы Л И М  производят аналогично Л И ;  дополни
тельно при проверке переводят ключ Клв в положение МС.

После установления соединения из Л И М  подается в схему ис
пытательного прибора кодовый сигнал по проводу Ь, от которого 
в приборе работает реле СБМ, а затем САМ, которые создают 
цепи горения ла1мп КА, КВ, сигнализируя о правильности работы 
прибора при установлении соединения к свободной абонентской 
линии.

Посылку вызова осуществляют переводом ключа Кл\ в  положе
ние Выз, чем подается плюс на провод а в сторону Л И М .  Из ЛИМ  
вызывной TOIK поступает в обмотку реле В  испытательного прибора, 
которое, сработав, замыкает пепь лампы КВ  и звонка. Ответ осу
ществляется нажатием ключа Отв, при этом в испытательном при
боре отпускают реле САМ  и СБМ, гаснут ла'мпы КА и КБ.

Отбой со стороны выз-ванного абонента дается возвращением 
ключа Отв в среднее положение, при этом вновь срабатывают реле 
САМ, СБМ  и загораются лампы КА и КБ.

Проверка на местную занятость. Для проверки на местную з а 
нятость ключ Kл^ переводят в положение Отв, при этом замыкается 
цепь работы Л Р  абонентского комплекта, подключенного к гнезду 

реле Л Р  абонентского комплекта работает и к вызывной части 
испытательного прибора подключается 1ГИ. После этого наби
рают номер. Так как набираемый номер занят 'местным соедине
нием, то схема Л И М  переходит в состояние местной занятости.

По проводу Ь срабатывает реле СБМ  испытательного прибора, 
которое замыкает цепь горения лампы КБ. Разъединение осущест
вляют переводом ключа Кл\ в положение Сбр. Таким образом на 
провод Ь подается плюс, от которого прибор, стоящий на вызывае
мом номере, уходит в отбой. Л И М  переходит в разговорное со
стояние.

Проверка на междугородную занятость. Проверку Л Я М  на меж
дугородную занятость производят аналогично предыдущему, толь



ко вместо ключа Кл-j переводят ключ Кл^ в положение М 3,  таким 
образом подается постоя'нный плюс «а  провод с гнезда Гн^(Выз).

После набора номера ЛИ М  фиксирует состояние междугород
ной занятости, что отмечается горением лампы КБ  и зуммерным 
сигналом занятости.

10.3. Испытательный прибор № 31 

Общее устройство

Испытательный прибор № 31 (рис. 10.3) предназначен для про
верки выходов (соединительных путей между ступенями иска'Ния). 
Прибор представляет собой передвижной металлический пульт, на 
котором смонтированы: (миллиамперметр мЛ с пределами измере
ния ЮО-^Оч-100; четыре гнезда: Гн\, Гнг, Гн.Пит, Гн^\ два ключа:

Шт.1й Специальный шнур ШтЛ 
— а.

В ил н а J/T/7 МП/MB

Рис. 10.3. С хем а яспы тательного прибора №  31

М П !MB  и +/— ; пять резисторов (r i— Гъ), три кнопки (А, В, С)  без 
ррретиров и три кнопки (Д, Е, К)  с арретирами. Прибор сна'бжен 
тремя шнурами: трехж'илыным, двужильным и трехжильным спе
циальным шнуром для проверки соединительных путей между III И 
и 1ГИ  (на АТС-47).
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Один конец специального шнура оканчивается трехпроводнычМ 
штепселем Шт1; провода а, 6 второго конца оканчиваются специаль
ной двухштырной вилкой, а провод с включается в провод а трех
проводного штепселя Шт2 (см. рис. 10.3).

Проверка выходов от 1ГИ  к П Ц УГИ

Гнездо Г  Hi проверочного прибора соединяют трехжильным шну
ром с гнездом Д f/ii прибора 20 ДШ И, Гнг — трехжильным шну
ром с Д  Г н 2 прибора 20 ДШ И, Гн.Пит — трехжильным шнуром 
соединяют с гнездом питания статива. Ключ +/— переводят в сто
рону (-Ь) плюс.

Нажимают кнопку К. При переводе ключа М П Щ В  в сторону 
МП  создается цепь;

1. Плюс, контакт 1—2 ключа MFljMB, провод а Гнг про
верочного прибора, короткая пружина Д  Г « 2. 9 бмотка М П (60)^ 
минус.

Магнит подъема будет работать столько раз, сколько раз бу
дет нажат и отжат ключ МП!МВ\ в соответствии с этим электро
магнит ЭМ  устанавливает своп щетки на требуемой декаде. Затем 
нажимают ключ М П Щ В  в сторону MB, создается цепь-^

2. Плюс, контакт 1—2  ключа МП1МВ, провод Ь Гн2 Щ)0- 
верочного прибора, длинная пружина Д  Г «2, обмотка МВ(ьО)^ 
минус.

Магнит В'рашепия работает, и искатель переводит щетки по де
каде.

Поочередно ^нажатием кнопок А, В, С проверяют исправность 
и электрическое состояние проводов а, Ь, с.

Проверка соединительных путей 1ПИ  »
1ГИ на АТС-47

При проверке выходов от 1ПИ к 1ГИ  штепсель Шт1 специаль
ного шнура вставляют в гнездо Fhi проверочного прибора, а вилку 
этого шнура — в штифт гребенки 1ПИ  (провода а, Ь). Штепсель 
Шт2 специального шнура вставляют в гнездо индивидуального 
предохранителя 1 ПИ.

Гнездо Гнг проверочного прибора соединяют трехжильным шну
ром с гнездом 12-го предохранителя (1,5А) платы Ш И ,  а гнездо 
Г н.Пит — двужильным шнуром с гнездом питания статива. Ключ 
+  1— нажимают в сторону— (минус). Работает реле Л Р  1ПИ  по 
цепи:

3. Плюс, обмотка реле Л Р (5 0 0 ) ,  контакт рръ\-ъ2, провод Ь, 
провод Ь вилки специального шнура, провод Ь штепселя Шт1, 
провод Ь Fhi проверочного прибора, резистор г^(1 0 0 0 ) ,  кон
такт 1— 2 ключа К л -\-\— , провод а Гни  провода а Шт.1, про
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во д  а спец иальн ой  ви лки , к о н так т  ррц-\ь р ези стор  г(800),  
'Минус.

После перевода Кл М П Щ В  в сторону М П  и работы Л Р  вклю
чается электромагнит ЭМ 1ПИ  по цепи:

4. Плюс из проверочного прибора, контакт 1— 2 Кл М П !MB,  
провод а Г н 2 проверочного прибора, гнездо 12-го предохрани
теля (1,5А) платы Ш И ,  обмотка Э М (60),  контакт реле ppsi-sz, 
контакт лрз2-зз> нулевое положение сегмента d, провод а Шт2, 
провод с Г « 1, контакт 3— 4 Кл МП1МВ, контакт 1— 2  кнопки 
К, минус.

Электромагнит Ш И  срабатывает и переводит свои щетки в пер
вое положение. При нажатии кнопки Д  проверочного прибора соз
дается цепь;

5. Минус, контакт 1— 2 кнопки Д, резистор п  (200),  про
вод с, гнездо Г  Hi проверочного прибора, провод с ШТ1, про
вод а Шт2] гнездо индивидуального предохранителя 0,75 А, 
щетка d, сегмент d, 1к0 нтакт лрз^-зз. обмотка реле Р Р (8 0 0 ) ,  
обмотка реле Р Р (1 0 ) ,  щетка сегмента с, провод с 1ГИ, кон
такт 1— 2  кнопки БКн, резистор г\(40), Г2 (2 0 0 ) ,  контакт /<31- 32, 
контакт «31- 32, контакт ^31- 32, контакт подъема /ci_2, контакт 
/<51- 52. обмотка реле А (1 1 0 ) ,  плюс.

В этой цепи работает реле РР  и своей обмоткой 10 Ом через 
контакт PP32-33 блокирует занятый выход.

Поочередно нажимая кнопки А, В, С и наблюдая за показания
ми миллиамперметра мЛ, судят о целости и электрическом состоя
нии проводов а, Ь, с. На момент проверки провода с кнопку Д  от
жимают, а кнопку К  нажимают.

10.4. Испытательный прибор № 32 

Проверка ЛИМ  на свободный номер

Перед проверкой необходимо: гнездо Гн белое  испытательного 
прибора (рис. 10.4) соединить трехпроводным шнуром с провероч
ным номером, гнездо Гн Пит испытательного прибора соединить с 
испытательным гнездом стагива, гнездо Гн Исп —  с испытатель
ным гнездом проверяемого прибора.

При установке ключа AjB  в положение А в испытательном при
боре замыкается цепь реле Ш: * ^

1. Плюс, контакт 13— И  Кл А, резистор ri (4000), обмотка ре
ле Ш (1000),  контакт 3 — 1 ключа Кл А, короткая пружина 
испытательного гнезда, трехпроводный шнур, провод а про
веряемого ЛИМ ,  контакты впмзз-з^, 031- 32, 613- 14, ОС54- 53, обмот
ка реле И  (1000),  минус.

Если провод а в Л И М  исправен, то реле Ш в испытательном 
приборе работает и подключает цепь лампы Ла  по цепи:
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Рис. 10.4. С хема прибора № 32 для м еж дугородны х приборов ЛИМ

2. Плюс, контакты Шз2-зз, 4 — 6 Кл А, лампа Ла, резистор 
Г4 (5 ) ,  минус.

При переводе ключа Л/Б в положение В в испытательном при
боре вновь сработает реле Ш по цепи:

3. Минус, резистор Гз (200),  контакт 12— 11 Кл А, рези- 
, стор Vi (4000),  обмотка Ш (1000),  контакты 18— 17 Кл В.
длинная пружина испытательного гнезда, трехпроводный 
шнур, провод Ь ЛИМ ,  контакты азз-з4  ̂ ОС14- 13, обмотка реле 
И ( 1 0 0 0 ) ,  плюс.

Если провод Ь исправен, работает реле Ш и зажигает лампу Лв 
по цепи:

4. Плюс, контакт шзг-зз, контакт 8 — 9 Кл В, лампа Лв, ре
зистор Г4 5, минус.

При наборе проверочного номера (99) через контакты номеро
набирателя Н Н  пульсирует реле А проверочного прибора. При пер
вом отпусканий реле А срабатывает серийное реле С, которое в те
чение всей серии импульсов будет удерживать свой якорь.

В проверяемом Л И М  импульсы набора принимаются реле И 
по цепям:

5. Минус, резистор гг (40) ,  контакты ^54- 53, 5̂3- 52, 16— 17 
Кл В, длинная пружина испытательного гнезда, провод Ь, 
контакты азз-34, ОС14- 13, обмотка реле И, плюс.

6. Плюс, контакты a^-is, С13- 12, 2 — 1 Кл А, коро1 кая пру
жина испытательного гнезда, провод а в проверяемом ЛИМ, 
контакты впмзз-зь аз1-ш  оськ~ьг, реле И  (1000),  минус.
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После установки Л И М  на требуемой линии в его схеме рабо
тают реле П и ОС. Контактами ОС54-55 и оси -1 5  производится .пере- 
полюсовка проводов, отчего в проверочном приборе сработают ре
ле СА и СБ. Контактами Ш12-11 и сбц -1 2  создается цепь:

7. Плюс, контакты Ш12- 11, с б ц - 12, лампа ЛМ, резистор 
Г4 (5 ) ,  минус.

При нажатии ключа П В 10Т Б  в сторону ПВ  в схеме Л И М  ра
ботает реле И  по цепи;

8 . Плюс, контакт 1—2 ключа Кл ПВ,  длинная пружина 
испытательного гнезда Гн. Исп, трехпроводный шнур, провод 
Ь ЛИМ ,  контакты 033- 34, ОС14- 15, обмотка реле И (1000),  
минус.

Через контакт Wi3_i2 из Л И М  в сторону абонентской линии по
сылается индукторный ток.

В испытательном приборе звонит звонок по цепи;

9. Индуктор, контакт М13- 12, обмотка реле Л (500),  кон
такты мскы-ьг, « 12- 11, провод а, трехпроводный шнур, «ороткая 
пружина белого гнезда, звонок, конденсатор, длинная пру
жина белого гнезда, трехпроводный шнур, провод Ь, .контак
ты Пы-ъь Clo2—bZ> плюс.

При посылке вызова и нажатии ключа ПВ,  реле СБ в испыта
тельном приборе, шунтируясь, отпускает. Междугородная лампа 
ЛМ/гаснет.

После нажатия ключа Отв— М 3  в сторону Отв в ЛИ М  срабо
тает реле А, которое своим контактом 03 1 -3 2  оборвет цепь питания 
реле СА испытательного прибора. При нажатии -ключа П В — Отб. 
в сторону Отб проверяемый прибор уходит в отбой.

Проверка ЛИМ  на номер, занятый 
местным соединением

При нажатии ключа Отв— М 3  в сторону Отв проверочный но
мер (99) будет занят со стороны 1ГИ. С проверочного прибора на
бирается номер 99. В схеме Л И М  работают реле ОС, Б и ПМ. 
Контактами реле ОС производится переполюсовка. В испытатель
ном приборе срабатывает реле СБ, через контакт которого сбз1_з2 
работает СВ. Реле СВ w Ш работают поочередно, в пульс-паре.

Междугородная лампа ЛМ  будет мигать. При нажатии ключа 
П В — Отб в сторону ПВ в схеме Л И М  сработает реле И. Через 
контакт «52- 5 3 'на провода а и Ь в сторону Ш И  будет подаваться чи
стый плюс. В 1ГИ  сработает реле М, контактами которого обрыва
ется цепь реле PP. 1 ПИ  уходит в отбой, так как реле РР  отпустит. 
Лампа ЛМ  в испытательном приборе перестает мигать.

При проверке на междугородную занятость ключ Отв/МЗ в ис
пытательном приборе переводят в М3. При 'наборе номера 99, в
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Л И М  сработают реле ОС и Б. Через контакт ocis-u произойдет 
изменение полярности на проводе Ь, отчего в испытательном при
боре сработает реле СБ. Через контакт сбз1_зг сработает реле СВ, 
которое замкнет цепь реле Ш. Реле Ш и реле СВ. работая в пульс- 
паре, будут периодически зажигать лампу ЛМ  (ла'мпа будет ми
гать), в телефоне будет слышен зуммерный сигнал Занято.

10.5. Автоматическая проверочная 
аппаратура АПА

На АТС-54, помимо указанных испытательных приборов, уста
навливается автоматическая проверочная аппаратура. Целью ее 
внедрения является сокращение числа обслуживающего персона
ла на АТС при одновременном повышении качества проверки.

АПА рассчитана на проведение испытаний каждого прибора 
Д Ш И  АТС-54 в отдельности и представляет собой стационарное 
устройство, связанное со схемами проверяемых приборов и состо
ит из одного статива, !на котором расположены релейное и элек
тронное устройства. Стойка АПА состоит из трех основных частей; 
подключающей и пусковой, испытательно-измерительной и запи
сывающей (рис. 10.5).

П о д к л ю ч а ю щ а я  ч а с т ь  р е л е й н о г о  у с т р о й с т в а  
обеспечивает подключение испытательно-измерительной схемы к 
проверяемым приборам.

Для этой цели на каждом стативе искателей устанавливается 
по одному проверочно-подключающемуся искателю (П П И ) .  В по
ле каждого такого искателя включены проверочные провода ко 
всем приборам данного статива. В |качестве П П И  используются ис
катели ШИ 2 5 X 8 .  К подключающему устройству относится такж е 
распределитель, который состоит из комплекта реле и искателей 
типа ШИ 5 0 X 4 .  В контактное поле искателя ©ключаются прове
рочные провода к искателям П П И .  Искатели ШИ 5 0 X 4  устанав
ливаются на стойке АПА; количество их зависит от емкости АТС, 
т. е. от количества стативов, устанавливаемых на АТС. Так на 
АТС, имеющей 100 стативов искателей, достаточно установить на 
АПА два искателя ШИ 5 0 X 4 .

Испытательно-измерительное устройство состоит из:
— проверочных комплектов, обеспечивающих проверку подклю

ченного прибора;
— переключающего устройства, подключающего эти провероч

ные комплекты к испытуемому прибору в определенной последо
вательности в зависимости от вида проверяемого прибора, датчи
ка импульсов, генератора временных выдержек и усилителя зум- 
мерного сигнала.

Проверочные .комплекты состоят из реле типа РП Н ; общее ко
личество комплектов доходит до 11. Каждый из этих комплектов 
предназначен для определенной проверки, основными проверками 
являются;
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1. Определение состояния проверяемого прибора (свободен, 
занят, выключен или снят с рабочего места, не имеет пробной це
пи) и проверка целости обмоток импульсного реле (для IIIIV ГИ, 
Л И , Л И М ).

2. Проверка наличия посторонних полярностей на жилах а и
б ДШИ. Проверка наличия сообщения между жилами а и б шну
ра ДШ И.

3. Проверка трансляции импульсов.
4. Контроль переполюсовки проводов при ответе вызываемого 

абонента (для ГИ Т ).
5. Контроль установления соединения и ответа абонента при 

проверке ЛИ.
6. Ко'нтроль установления соединения и ответа абонента (для 

Л И М ).
7. Проверка подачи и снятия плюса с провода с и проверка це

лости проводов.
8. Проверка наличия зуммерного сигнала Занято в 11-м поло

жении групповых искателей и наличия зуммерного сигнала Заня
то в Л И  при занятости вызываемого абонента.

9. Проверка наличия сигнала междугородной занятости в Л И М  
при условии, если абонент занят междугородным соединением.

10. Проверка работы Л И М  при наличии сигнала местной заня
тости и принудительном освобождении.

Переключающее устройство представляет собой релейную схе
му, обеспечивающую подключение к испытуемому прибору прове
рочных комплектов в зависимости от вида проверяемых приборов.

Электронный датчик импульсов вырабатывает как шлейфные, 
так и батарейные импульсы со скоростью 7; 10;i 12,5 имп/с. Генера
тор временных выдержек обеспечивает получение строго опреде
ленных временных выдержек. Усилитель зуммерного сигнала пред
назначен для контроля наличия зуммеров: готовности, контроля по
сылки вызова и занятости.

К о д и р у ю щ е е  и з а п и с ы в а ю щ е е  у с т р о й с т в о  пред
назначено для регистрации номера поврежденного npii6opa и ха
рактера повреждения.

Запись повреждений и номера поврежденного прибора осуще
ствляется на бумаге путем перфорации бумажной ленты четырь
мя электромагнитами. Полная запись содержит семь знаков. Пер
вые три знака показывают номер статива, так как на станциях 
емкостью 10 000 №№ число стативов может доходить до 300. Сле
дующие два знака показывают номер прибора, так как число при
боров на стативе равно 20; шестой и седьмой знаки — номер пов
реждения, так как количество повреждений, 1Которые обнаружива
ются проверяемыми приборами, может быть 34. После того как все 
семь знаков зафиксированы, из кодирующего устройства подается 
сигнал Отбой и АПА переходит к проверке следующего прибора.

203



ОБОРУДОВАНИЕ 
Д Р У Г И Х  УЧАСТКОВ 
Т ЕЛ Е Ф О Н Н Ы Х  СТАНЦИЙ

11.1. Кросс 

Оборудование

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

Кроссом телефонной станции называют помещение, в котором 
станционные кабели соединяются с линейными, вводимыми в теле-

ф01нную стан'цию.
В кроссе устанавливают:
—  щит шереключений для а'бо- 

нентских Л'иний, а на районирован
ных ГАТС, кроме того, еще щит (пе
реключений для соединительных 
линий;

— испытательно - измерительные 
столы для проверки абонентских и 
соединительных линий;

— 'СТОЛ для контроля за работой 
телефонов-автоматов.

Щит .переключений (рис. 11.1) 
состо'ит из стального каркаса, к од
ной стороне которого, называемой 
линейной, подводят линейные кабе- 
л.и, а .к другой (станционной) — 
станционные кабели из автоматно
го или коммутаторного зала.

На линейной стороне щ'ита уста
навливают защитные иолосы с  «пре
дохранителями, угольны.М'И разряд
никами и испытательными гнезда- 
'М'И. Защитные шолосы •изготовляют 
на 25, 50 и 100 двухпроводны.х ли
ний.

На станционной стороне щита 
переключений устанавливают рам
ки со штифтами или рамки с испы
тательными гнездами. Емкость 
каждой рамки рассч'итана на вклю-Рис. 11.1. Щ ит переключений
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Т/̂ -0,25

Ч0 Н1И0  20 стандион'ных линий. Линейная и станционная .стороны 
щита переключений соединяются при помощи двужильного крос
сового шнура марки Т1'КС-2 «ли ПКС-В-2.

На рис. 11.2 показана схема включения абонентской линии в 
телефонную станцию через щит переключений. Из рисунка видно, 
что в каждый провод 'або- ип
нентской линии последо-
вательно включены по од- ТИ-0,25 CM'ID
ному плавкому лредохра- ------  --------
<нителю СК-1,0 и по одной ^ 
терм'ичеокой катушке 
ТК-0,25.

Параллельно прово
дам присоединены уголь
ные разрядники УР-500.
Если на телефонную 
станцию заводится ка
бельная абонентская ли
ния, то плавкие предохранители СК-1,0 не устанавливают.

При помощи испытательных гнезд абонентская линия может 
быть подключена к испытательно-измерительному столу (прове
рочному прибору).

У г о л ь н ы й  р а з р я д н и к  (рис. 11.3) состоит из двух уголь
ных колодок 1 , между которыми проложена слюдяная прокладка 
2 толщиной 0,06— 0,08 мм. Прокладка имеет вырез, создающий

W
X

О;
э;

Рис. 11.2. С хема включения защ итных у ст
ройств на телефонной станции

Рис. 11.4. Термический предохра
нитель (катуш ка)

воздушный промежуток между угольными колодками. Колодки 
вставляют в пружинный держатель на защитной полосе. Одна ко
лодка соединяется с проводом абонентской линии, а другая — с 
заземлением. При появлении па проводах напряжения более 300 В 
воздушный промежуток между угольными колодками будет про
бит и ток через разрядник уйдет в землю.

Т е р м и ч е с к а я  к а т у ш к а  ТК-0,25 (рис. 11.4) состоит из л а 
тунного стержня 1 , на который намотана обмотка 2  из тонкой изо
лированной проволоки. К стержню припаян легкоплавким сплавом 
S штифт 4 с головкой 5. Стержень заключен в металлический че-
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хол 6, закреплен гайкой 7 и изолирован от чехла и гайки втулкой 
и шайбой 8 . Обмотка одним концом прикреплена к стержню, а дру
гим к чехлу 6 .

На защитной полосе термическую катушку вставляют в пру
жинный держатель, состоящий из двух пружин с вырезами. В вы
рез одной пружины входит штифт 4, di ъ вырез второй — выемка 
гайки 7, Термическая катушка включается в провод последова
тельно.

Если через термическую катушку пройдет ток больше 0,25А, 
то сплав, удерживающий штифт, расплавится и последний под дей
ствием пружины будет вырван из стержня; электрическая цепь, ко
торая проходила через термическую катушку, будет разорвана. 
Пружина замкнет цепь сигнализации на защитной полосе кросса. 
Загорится сигнальная лампа, и зазвонит звонок, привлекая вни
мание обслуживающего персонала кросса.

П л а в к и й  п р е д о х р а н и т е л ь  (рис. 11.5) состоит из стек
лянного баллончИ|Ка 1 с двумя латунными наконечниками 2. В н у 
три баллончика проходит металлическая нить 3, концы которой

припаяны .к (наконеч'ника.м. При inpo- 
хожде'н'ии через плавкий предохрани
тель тока, .величина которого превы
шает расчетную, нить расплавляется, 
о'брьивая щепь. 

предо- июпытательно-измерительном
столе или проверочном приборе або
нентскую линию можно про1верить на 

прохождение 'вызова, па шрохождение разговора, на обрыв прово
дов, «а короткое замьжание 'между проводами, на сообщение про
водов 'С землей. Он позволяет такж е производить измерение 'сопро
тивления линии. Можно также осуществ'ить проверку номеронаби
рателя в  аппарате абонента, проверить 'слышимо'сть в телефоне п 
■работу микрофона. Кроме того, 'на испытательно-измерительном 
столе можно .измерить состояние абонентской линии в сторону 
'Станции, сопротивление проводов ,и «золяции.

Для контроля за работой телефонов-автоматов в кроссе уста
навливается специальный стол (пульт). На указанном столе при 
помощи оптической сигнализации отмечаются все случаи простоя 
телефонов-автоматов.

Работник кросса со стола для контроля телефонов-автоматов 
имеет возможность проводить наблюдения 'за  правильностью на
бора номера с телефонов-автоматов и прохождением соединений.

2 1

Рис. 11.5. Плавкий 
хранитель

Автоматическая установка данных кросса

На автоматических телефонных станциях подключение абонент
ских линий к испытательно-измерительному столу кросса может 
осуществляться как ручным способо.м, так и автоматическим.
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Для подключения абонентских линий автоматическим способом 
на АТС устанавливают специальное оборудование, состоящее из 
Г И  АУД и Л И  АУД. Г И  АУД устанавливают на специальном ста- 
тиве в автоматном зале. Количество их зависит от числа испыта
тельно-измерительных столов: за каждым столом закрепляется 
один прибор Г И  АУД. Приборы Л И  АУД устанавливают на стати- 
вах Л И  по одному прибору на статив.

Структурная схема АУД показана на рис. 11.6. При проверке 
абонентской линии работник кросса с испытательно-измерительно- 
го стола набирает четырехзначный номер. При наборе первой циф
ры Г И  АУД устанавливает свои щетки ;на декаду соответственно

И сп ы т
измер.
стол ГИДУД ЛИДУЛ

Испыт
измер.стол ГИДУД д г и т  М Д Ш

^ ^ ^
Рис. 11.6. Структурная схема Рис. 11.7. Структурная сх е 

ма А У Д  для проверки або
нентских линий, включенных 

в домовы е подстанции

набранной цифре. При наборе второй цифры Г И  АУД, совершая 
вращательное движение, выбирает сотенную группу, в которую 
включена проверяемая абонентская линия. При наборе третьей и 
четвертой цифр Л И  присоединяет абонентскую линию к испыта
тельно-измерительному столу. Набор проверяемого номера фикси
руется на световом табло испытательно-измерительного стола.

После установления приборов АУД на абонентской линии ра
ботник производит необходимые измерения. По окончании их с ис- 
пытательно-измерптельного стола дается отбой и приборы АУД 
возвращаются в исходное положение. Автоматическая установка 
данных позволяет также подключать к испытательно-измеритель
ному столу абонентские линии АТС-выносов, включенных в данную 
(опорную) у\ТС.

Структурная схема АУД для проверки абонентских линий под
станций (АТС-вынос) показана на рис. 11.7. Для подключения або
нентских линий к испытательно-измерительному столу опорной 
станции необходимо иметь одну соединительную линию между 
опорной станцией и подстанцией и дополнительный искатель типа 
ШИ  с платой. В  этОхМ случае осуществляется набор не четырехзнач
ного, а пятизначного номера. Например, если требуется проверить 
номер 3576, то набирают первую цифру 3, вторая цифра может 
быть любой, поскольку выходы Г И  АУД включены параллельно. 
Однако для удобства запоминания вторую цифру набирают оди
наковую с первой, в рассматриваемом случае — с цифрой 3. Далее 
набирают цифру 5. Д Г И  АУД совершает вращательное движение и 
устанавливает свои щетки па выбираемой (пятой) сотне. При на
боре двух последних цифр щетки Л И  устанавливаются на выби-
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раемой абонентской линии. Таким образом, абонентская линия под
станции присоединяется к испытательно-измерительному столу.

Автоматическая установка данных применяется как при про
верках состояния абонентских линий по заявлениям от абонентов, 
так и при профилактических проверках. Применение АУД значи
тельно повышает производительность труда работников испыта
тельно-измерительных столов и облегчает трудовые процессы.

11.2. Источники электропитания

На телефонных станциях применяются различные источники 
питания в зависимости от системы и емкости станции.

На телефонных станциях ручного обслуживания системы М Б 
в качестве источников питация применяют гальванические элемен
ты. В каждый коммутатор включают отдельную батарею, состоя
щую из двух или трех элементов, соединенных последовательно. 
Кроме того в аппарате каждого абонента устанавливают батарею 
напряжением 2 В для питания микрофона.

На телефонных станциях системы ЦБ устанавливают общую 
аккумуляторную батарею для питания телефонных алпаратов всех 
абонентов данной станции. Батарея состоит из двух групп по 12 
элементов в каждой группе. Общее напряжение батареи — 24 В. 
Аккумуляторная батарея предназначена такж е для обеспечения 
электропитанием микрофонов гарнитур телефонисток и станцион
ных приборов (ламп, реле).

На АТС устанавливают аккумуляторную батарею напряжением 
48 В или 60 В в зависимости от системы станции: на декадно
шаговых и координатных АТС применяют аккумуляторные батареи 
напряжением 60 В, на АТС машинной системы — 48 В. Обе ак
кумуляторные батареи запараллеливаются между собой, подклю
чаются постоянно к выходу выпрямителя и содержатся в режиме 
постоянного подзаряда.

В зависимости от емкости и нагрузки на телефонных станциях 
устанавливают выпрямители различных типов. На АТС декадно
шаговой или координатной системы емкостью 500/1000 номеров 
устанавливаются выпрямители ВУ К  90/25 (напряжение до 90 В, 
ток до 25 А), на АТС от 2000 и выше номеров устанавливаются 
полупроводниковые выпрямители типов ВУ 66/70, ВУ 66/140, ВУ 
66/260, ВУ К  67/600. На АТС большой емкости устанавливают три 
полупроводниковых выпрямителя: два работают параллельно для 
обеспечения питания в чнн и один резервный. Для устойчивой /ра
боты приборов АТС требуется стабильное напряжение аккумуля
торной батареи. На АТС декадно-шаговой и координатной систем 
допускается отклонение напряжения в пределах 58-^64 В.

Поддержание стабилизации напряжения на шинах питания 
АТС в процессе разряда батареи достигается применением допол
нительных элементов, которые включаются автоматически. Для 
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заряда дополнительных элементов поименяется выпрямитель типа 
2 В С З -Ф ,5/200.

На городских и учрежденческих АТС емкостью до 500 номе
ров вместо двух групп аккумуляторной батареи устанавливается 
одна группа. На домовых координатных подстанциях типа ПСК-ЮО 
принята безаккумуляторное питание.

Кроме источников постоянного тока, на телефонных станциях 
устанавливаются источники переменного тока:

— для посылки вызова абонентам;
— для подачи сигналов Занято, Ответ станции;
— для подачи импульсов различной полярности, при помощи 

которых создаются необходимые для цепей сигнализации выдерж
ки времени.

Источниками вызывного тока на телефонных станциях руч'ного 
обслуживания служат: ручной индуктор, машинный индуктор, то- 
ковращатель, осветительная сеть переменного тока и генератор 
вызывного тока. Источниками вызывного тока на АТС декадно
шаговой системы и на АТС координатной системы являются сиг
нально-вызывные агрегаты. На АТС емкостью до 1000 номеров 
применяются сигнально-вызывные агрегаты мощностью 12 ВА ти
па «О». На больших АТС устанавливаются сигнально-вызывные аг
регаты мощностью 60 ВА типа «1» из расчета: один агрегат на 
5000 номеров. Сигнально-вызывные агрегаты устанавливаются в 
автоматном зале на специальных стативах.

Посылка вызова абонентам осуществляется переменным током 
напряжением 70^-80 В, частотой 16-^-25 |Гц. Посылка абонентам 
сигналов Ответ станции и Занято осуществляется током частотой 
450 Гц.

В настоящее время вместо вращающихся сигнально-вызывных 
агрегатов (СВА) стали применяться статические полупроводнн.ко- 
вые сигнально-вызывные устройства.



/
Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  
Э К СП Л УА ТА Ц И Я 
ТЕЛ Е Ф О Н Н Ы Х  СТАНЦИЙ

12.1. Организация работ

Основными задачами обслуживающего персонала АТС явля
ются:

— содержание всей аппаратуры и оборудования АТС в соот
ветствии с установленными техническими нормами;

— обеспечение быстрого и точного прохождения телефонного 
сообщения через оборудование АТС в любое время суток;

— быстрое выявление и устранение возникающих поврежде
ний 'на АТС, контроль за прохождением соединений, устранение 
всех технических неполадок, возникающих в процессе работы АТС.

Выполнение этих 'сложных задач требует четкой организации 
труда, высокой квалификации обслуживающего .персонала АТС.

Весь штат работников, обслуживающих автоматный зал, под
разделяется: на сменный персонал (4 смены) для круглосуточно
го обслуживания станции; бригады регулировншков для прове
дения текущего ремонта приборов и устранения сложных повреж
дений (с заменой деталей); общестанционный персонал, состоящий 
из станц'иоиного «'нженера, 'Монтера по техническому учету и мон
тера по чистке оборудования.

На АТС машинной системы, кроме того, выделяется техниче
ский штат для обслуживания контрольного стола.

Построение графиков работы обслуживающего персонала авто
матного зала зависит, главным образом, от нагрузки станции. В 
часы наибольшей нагрузки (они обычно совпадают с работой уч
реждений и предприятий) в автоматном зале сосредоточивается 
наибольшее количество людей. В часы наибольшей нагрузки здесь, 
кроме дежурной смены, работает регулировочная бригада, станци
онный инженер, а на АТС машинной системы также технический 
персонал контрольного стола.

Технический штат автоматного зала выполняет следующие ра
боты:

—  осуществляет текущее обслуживание автоматного зала;
— производит профилактический осмотр и электрические про

верки приборов и оборудования АТС;
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— Производит текущий ремонт приборов;
— М е р ж и т  автоматный зал в полном порядке и чистоте;
—  в)едет первичный учет состояния оборудования и работы АТС.
Два' первых вида работ выполняет сменный персонал. Текущий

ремонт"! выполняет регулировочная бригада. Два последних вида 
работ выполняют монтеры по техническому учету и по чистке обо
рудования. Контроль за качеством работы станции и за работой 
обслуживающего персонала осуществляется станционным инжене
ром или его заместителем.

12.2 Текущее обслуживание

В текущее обслуживание АТС входят следующие виды работ:
— прием и сдача дежурства;
—  обслуживание сигнализации АТС: выяснение причин появ

ления сигналов и устранение повреждений в приборах и схеме 
станции, а также освобождение безотбойных абонентских линий с 
выявлением и устранением причин безотбойности;

— устранение причин повреждений на АТС по заявлениям из 
кросса и с других станций, а также передача для проверки в кросс 
неисправных абонентских линий и заявок на другие станции о не- 
прохождениях и повреждениях;

— исправление повреждений, обнаруживаемых дежурным пер
соналом без появления сигналов (по шуму, треску);

— обслуживание контрольного стола на машинных АТС; выяв
ление повреждений при задержках регистров во время набора но
меров абонентом;

— учет и запись всех выявленных повреждений;
— содержание оборудования в исправности и чистоте.
Принимая дежурство, дежурный электромеханик проверяет ис

правность работы основных узлов станции, а именно:
—  действие всех видов сигнализации;
— исправность зуммеров и индуктора;
— исправность предохранителей плат сигнализации;
—  переключение действующей машины на резервную.
Электромеханик принимает также от сдающей дежурство сме

ны проверочную аппаратуру, инструменты, техническую докумен
тацию и аварийный запас деталей, .материалов и инструмента.

После этого дежурная смена приступает к выполнению своих 
обязанностей. Главное внимание уделяется обслуживанию сигнали
зации, так как о большинстве повреждений и отклонений от нор
мы в работе АТС подаются сигналы звуковой и оптической сигна
лизации.

При обслуживании автоматного зала дежурная смена должна 
строго руководствоваться тем, что аварийные повреждения исправ
ляются немедленно и что к выявлению и устранению их должен 
быть привлечен наиболее квалифицированный технический персо
нал АТС. Групповые повреждения исправляются в первую очередь.
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к  аварийным повреждениям относятся те, которые нар(ушают 
действие всей станции или главных частей ее, а именно: j

— перегорание главного, рядового или стативного предохрани
телей, остановка машинного привода на машинных АТС; /

—  прекращение подачи индукто’рного или зуммерного токов как 
на всей станции, так и на отдельных рядах или стативах;

— отклонения напряжения батареи выше или ниже установлен
ного предела.

К групповым повреждениям относятся те, которые вызывают 
нарушения действия связи для некоторых абонентских групп, нап
ример: повреждения пульс-пар, перегорание групповых предохра
нителей на АТС или повреждение Г Л Р  или предохранителя пла
ты Л Р  на машинных АТС и ряд других.

12.3. Профилактический осмотр и 
электрические проверки 
оборудования

Профилактические осмотры и электрические проверки оборудо
вания проводятся по годовому плану, в котором учтены загрузка 
приборов 'И устойчивость в работе отдельных деталей. В зависимо
сти от этого в нем предусмотрена периодичность проверок. Нормы 
времени на проверки установлены на основании хронометражных 
данных.

Проведение профилактических работ на АТС имеет целью выяв
ление поврежденных деталей приборов и отдельных частей обору
дования станций, их регулировку или замену для обеспечения ус
тойчивости в дальнейшей работе.

Наибольшее количество электрических проверок проводят в ча
сы малой загрузки станций.

Сменный дежурный персонал проводит профилактические ра
боты, как правило, на закрепленном оборудовании.

Профилактические работы включают в себя:
— электрические проверки на полное соединение; на установ

ление соединения к свободному номеру; на разговор с вызывае
мым абонентом и на занятый номер;

—  электрические проверки частичные, т. е. проверки отдельных 
приборов и участков схемы станций;

— осмотр механизмов, приборов и оборудования, их чистка, 
регулировка и смазка.

На все виды профилактических работ составлены технологиче
ские карты. В них указаны: вид проверки, периодичность и нор
мы времени на ее вьшолнение, метод проверки, проверочная ал- 
паратура и применяемый инструмент, порядок проверки и испол
нитель. Этими технологическими картами технический персонал 
пользуется при выполнении всех видов работ на АТС.

' Выявленные повреждения при проверках устраняются сменным 
персоналом или передаются для устранения в регулировочную бри- 
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гаду, причем снятые на ремонт приборы по возможности заменя
ются запасными. ,

О проведенной работе смена делает запись в журнале учета 
профилактических работ на закрепленном оборудовании. Выявлен
ные ловреждения с указанием наименования прибора, времени, 
шифра повреждения и фамилии работников также записываются в 
журнал.

Учет и контроль качества вьшол,нения проверок осуществляет 
станционный инженер или его заместитель путем:

— тщательного внешнего осмотра состояния оборудования;
— выборочной проверки отдельных приборов;
— .проведения контрольных проверок;
— закладкой в приборы контрольных записок.
Кроме этого, ежемесячно станционный инженер или его за 

меститель контролирует качество прохождения соединений на АТС 
контрольными вызовами.

12.4. Текущий и капитальный 
ремонт

Текущий ремонт

При текущем обслуживании и профилактических проверках 
оборудования АТС неисправности выявляются лишь в отдельных 
приборах и отдельных узлах. С целью полной проверки 1и приве
дения приборов в состояние, отвечающее техническим нормам, на 
АТС проводят текущий ремонт приборов.

В состав работ по текущему ремонту входит;
— снятие приборов с  рабочих мест и доставка их в регулиро

вочную;
— чистка приборов и разборка (при необходимости) на от

дельные узлы;
— замена изношенных деталей;

, — смазка трущихся деталей;
— проверка механической регулировки всех деталей;
— электрическая проверка приборов на пульте и пробных ста- 

тивах;
— чистка рабочего места прибора и контактного поля, провер

ка крепления и регулировки ножевой гребенки па АТС шаговой си
стемы и штепсельных гнезд на АТС машинной системы;

— обратная переноска приборов, установка их на рабочее ме
сто и подгонка к местам;

— электрическая проверка на стативе.
На текущий ремонт всех видов приборов разработаны техноло

гические карты, которыми регулировщики АТС обязаны руководст
воваться при выполнении текущего ремонта. План текущего ремон
та приборов АТС (годовой, квартальный, месячный) составляется 
в соответствии с инструкцией по обслуживанию АТС, утвержден-
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ной Министерством связи. Для повышения качества текущего ре
монта все приборы автоматного зала на АТС закрепляются за ре
гулировщиками. Закрепление осуществляется по видам приборов 
или по секциям в зависимости от квалификации работника. Теку
щий ремонт начинают с верхних приборов статива для того, чтобы 
пыль с верхних приборов не попадала на вычищенные ранее при
боры. Количество снимаемых приборов должно быть минимальным 
и не должно отражаться на качестве обслуживания абонентов. 
При наличии запасных приборов снимаемые приборы на период 
ремонта должны заменяться резервными. При ремонте несъемных 
приборов работа организуется так, чтобы не было ухудшения 
связи.

Регулировочная мастерская оборудуется: регулировочными сто
лами, необходимым комплектом инструмента, пультами для тре
нировки приборов, шкафами для хранения запасных частей и ин
струмента, технической документацией,' металлическим ящиком 
для хранения дневного запаса бензина, спирта, масла, краски, 
лака, слесарным верстаком с тисками.

Поверхность рабочего стола (регулировщика покрывается лино
леумом. По краям стола, с трех сторон устраивается ограждение 
высотой 10 мм. С правой стороны стола устанавливают розетку 
для паяльника от напряжения 36 В. Кроме этого, каждый стол 
должен иметь лампу электрического освещения на подвижном бра. 
Для лромывки деталей приборов в отдельном помещении устанав
ливается вытяжной шкаф с ваннами.

Каждый прибор после текущего ремонта проверяют на пульте. 
Качество ремонта проверяют бригадиры.

Капитальный ремонт

Кроме текущего обслуживания, профилактических проверок,те
кущего ремонта, на станции периодически проводят капитальный 
ремонт оборудования и приборов.

Капитальный ремонт проводится специальными работниками по 
особой смете. Однако приемка приборов после капитального ре
монта осуществляется работниками эксплуатации по техническим 
нормам, установленным для каждого вида приборов.

Периодичность капитального ремонта зависит от нагрузки и 
технического состояния приборов и колеблется в пределах от 8 до 
10 лет.

При капитальном ремонте выполняют:
а) сплошную регулировку;
б) полную замену изношенных деталей, узлов, приборов, пе 

пригодных для дальнейшей работы;
в) полную замену изношенных монтажа и кабеля; полную пе

реборку контактных полей, гнезд, ключей, защитных полос;
г) никелировку и лужение деталей;
д) замену или переустройство заземлений.
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12.5. Содержание технических 
помещений

Большое значение для нормального технического состояния обо
рудования и приборов АТС имеет правильное содержание техниче
ских помещений.

В технических помещениях, должна отсутствовать пыль. Отно
сительная влажность не должна превышать 45—75% .

Для поддержания необходимой чистоты и влажности в установ
ленных пределах технические помещения оборудуют приточно-вы
тяжной вентиляцией. Кроме того, принимают меры для предот
вращения проникновения пыли через щели оконных рам и дверей. 
Полы в автоматном зале регулярно натирают специальной масти
кой. В автоматном зале должна ежедневно производиться протир
ка полов и уборка пыли с приборов и оборудования. Периодически 
стены и подоконники в автоматном зале тщательно промывают 
водой. Обслуживающий персонал в технических помещениях дол
жен находиться в специальной обуви и халатах.

12.6. Качественные показатели

Работу станции оценивают по качественным /показателям. Ос
новными качественными показателями являются:

1. Время ож'идания ответа станции после снятия абонентом ми- 
кротелефомной трубки (для АТС машинной системы и станций 
ручного обслуживания);

2. КоЛ'Ичество неустановивш ихся соединений .из-за теханической 
неисправности оборудова.н'ия п-риборо® станции, а такж е м еж стаи- 
ционных соединительных Л'иагий.

3. Количество отказов в установлении соединений ,из-за недо
статка со'единителыных линий между ступенями искания уна АТС 
дека'дно-шаго!вой системы и лродюлжительность установления сое
динений на АТС машинной системы.

4. При установлении соединения .между а'бо1нентски1ми аппара- 
та'ми должна быть обеспечена хорошая слышимость без тресков 
и шумо.в.

Для улучшения Тачественных по.казателей иа телефонных стан
циях должны оистематически проводиться профилактические про
верки оборудования и качества прохождения связи. В случае не
обходимости на станции добавляются соединительные линии и 
приборы.

Линейные 'сооружения и телефонные аппараты должны содер
жаться также в исправном состоянии.

Следует И'меть в «иду, что, помимо технических потерь (.из-за 
неисправности приборов, соединительных линий и т. д.), на стан
ции имеются потери в телефонном сообщении из-за сигналов 
Занято и Неответ вызываемого абонента, которые составляют
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большой процент от общего числа вызо'вов. Прич'ины этих потерь 
изучаются стаадиониым персонало1м, который должен шрин’имать 
меры для их снлжен.ия.

12.7. Учет

Учет работы телефонной ста1нци.и делится на тех1ническ,ий 'И 
эксплуатационный.

Технический учет дает возможиость определить техническое со
стояние отдельных пр'иборов и элементов стаиц'ии, их повреждае
мость и потребно^сть в рехмонте. Тех1ническ1ий учет поз'воляет уста
новить количество ©ыявЛ'Он.ных и устрананных повреждений, сте
пень их сложности и затраченное в1рвмя. При составлении годового 
плана профилактических проверок оборудования и текущего ре
монта обязательно используют данные тех1нического учета.

Для ведения технического учета применяют суточные журналы, 
месячные сводные ведомости и nacnoipTa для приборов.

Эксплуатационный учет характеризует величину натрузки стан
ции. Учет нагрузки про<из.водится по часам суток. Этот учет харак
теризует также нагрузку каждого В1ида приборов и соответств1ие 
между количеством установленных приборов и н а гр у з 1Кой. Он дает 
возможность путем наблюдший определить продолжительность 
занятия различных видов прибо1ров при Состоявшихся разговорах. 
Иеответе, Занято. Наблюдениями за телефонным сообщением оп
ределяются ироцент состоявшихся р а зг о в о р о в  и потери по их ви- 
да-м. Кроме того, по абонентским счетчикам (выборочно) опреде
ляется количество разговоров на одного абонента (по 1катего- 
риям).

Эксплуатационный учет дает возможность определить в.ремя 
ожидания ответа .станции по каждой пятисотенной лруппе для АТС 
машинной системы, а на ручных телефонных с т а н ц и я х  — время 
ожидания ответа телефонистки на вызов и количество вызовов, 
обслуживаемых тел еф о 1НИсткой за сутки и в час наибольшей наг
рузки.

Д анны е Э|Ксплуатационного учета необходимы так ж е для р ас
чета объем а оборудования при проектировании.



Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

ПОСТРОЕНИЕ 
ГОРОДСКИХ 
ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

13.1. Принцип посгроения сети

Городскз'Я телефонная сеть состоит из станционных ,и линейных 
сооружений (рис. 13.1). Стаадиомные сооружения включают в се
бя обо1рудован'ие, устано'влеиное в трех по1ме1Ц0 н,иях: в автоматном 
зал€, Kipocce и в генераторной. Линейные 1соо1ружения состоят из

Магистратая наземная сеть_ 

Н р асп р Е д . шкафам

С7.

Раопределигпельная 
кабельная сеть

Ябоиентская 
„ сеть 
Распр.
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Ш
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/Y распредели' 
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f
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щи/с
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Раст ^K̂opdoHfL 

Г4
Рис. 13.1. Принцип построения городской телефонной сети

магистральной, распределительной и абонентской сетей. Двухпро
водные линии, соединяющие каждый тел^о.н.ный аппарат с тел'в- 
Фо1нной стаи'цией, 'могут быть кабелыньши, воздушньш'и и смешаи-
НЫ'М'И.

Ка^бельные линии целиком состоят из ка'белей. Кабель — это 
отдельные проводники (жилы), изоли.ров'анные друг от друга. 
Каждые две жилы сайты между собой и составляют пару. Все 
па1ры .свиваются в 01бщий пучо'к, который обертывается бумагой 
или нитками и покрывается хлорвиниловой оболочкой. Число пар 
в кабеле адожет быть разньим, в завиюи.мо'сти от назначения, от 1 
до 1200 naip. Воздушными называются лииии, состоящие из стоек 
или стол'бов, на которых подвешены провода. Смеш'аиные Л1ини'и 
состоят из кабельных и воздушных линий.
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От телефоннюй станции в разных .направлениях по улицам про
ложены круп.ны'б кабели — (малнстральные. Совокупность тамих ка
белей составляет м а ги ст,р а л ьи у ю к а б е л ь н у ю  с е т ь .  М а
гистральные ка.бели ответвляются в распределительные шкафы. 
Распределительные шкафы соединены 'с домами кабеля'ми мень
шей ем.ко!Сти, которые включаются в распределительные коробки 
или в кабельные ящиии, установленные иа столбах или чердаках 
зданий. Кабель, идущий от распределительного шкафа к распре
делительной коробке или кабельному ящику, называют распреде
лительным, а совокуиность таких кабелей — ip a с пр е д е л ит е л ь- 
н о й с е т ь ю .  Распределительные кабели им'еют емкость от 5 до 
1 0 0 /па.р. Кабе«1 и а б о н е н т с . к о й  с е т и  прокладывают от кабель
ных ящиков или (распределительных iKOipo6oK к телефонньим аппа- 
рата’м абонентов.

Го1родск1ие телефонные сети могут быть нерайонированными и 
р а йониров'а н и ььми.

13.2. Районирование и 
узлообразование

Простейшая телефонная сеть является нерайони-рованной, т. е. 
?гмеет одну телефонную станцию, к̂уда включаются все абонентские 
линии ГТС, а соединения между абонентами осуществляются при- 
бора'ми или телефонистк^ами этой телефонной станции.

Од1на1ко такие сети целесообразно строить на небольшой тер
ритории с емкостью телефонной станции не свыше 8000 номеров. 
Недостатком такого нострошия сети является чрезвычайно низкое 
использование дорогостоящих линейных сооружений — всего на
7 - 8 % .

При большой территории города и необходимости установки 
станции емкостью свыше 8000 номеров применяется другая систе
ма построения 'Сети — районированная. В этом случае вся терри
тория города разбивастся на районы и в каждом из них устанав
ливается телефонная станция. Связь 1между районньими телефон- 
НЫ1МИ станциями осуществляется по соединительным линиям. Су
ществуют три вида связи между районньши станциями: I) связь 
устанавливается между районньими станциями по принципу -«каж
дая с каждой»; 2) связь устанавлиовается через узлы входящего 
сообщения; 3) связь осуществляется через узлы входящего и исхо
дящего 'Сообщений.

iPa'aoMOTpH'M более подробно связь между станциями по прин
ципу «каждая с каждой» в случае, если на городской телефонной 
сети установлено шесть районных АТС. При такой организации 
связи нумерация для всех абонентов городской телефонной сети 
будет пятизначная. Первая цифра указывает индекс станции, а по
следующие четыре цифры определяют номер абонента АТС. Все 
районные станции города соединяются друг с другом исходящими 
■соединительными линия1ми одностороннего действия.
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Для определения иеюбходимого 'количества пучков соединитель
ных линий (сл) между шестью станциями произведем расчет по 
формуле: п{п— 1), где п — количество пучков о .  Подставляя щиф- 
ровое значение в формулу, получаем; 6 (6 — 1) = 3 0  пучков. Следо
вательно, для разбираемого нами случая необходимо иметь 30 пуч
ков сл между районными АТС.

Этот принцип связи М'ежду АТС позволяет аниз1ить затраты на 
абонентски.е линии, приблизив их к 1станци01нны1м сооружениям 
АТС. Однако осуществлять связь между районными станциями при 
большом их количестве по п1ри,нципу «каждая с каждой» эконо
мически невыгодно, так как при этом будет увеличиваться коли
чество мел'ких пуч1Ков соединительных линий между ними, а сле
довательно, иопользование соединительных линий в пучках будет 
снижаться. В подобных случаях целесообразно применять другой 
вид 'СВЯЗИ 'между телефонными станциями — через узлы входящего 
(Сообщения.

Функциональная схема построения районированной сети iC уз
лами входящего сообщения поюазана на ,рис. 13.2. На этой с.хеме

Район I РайонЯ

ПИ ТРИ 

— ^ Г̂ИШГИ ЕГИ

1ГИ пи 

ПРИ шри^рим

J l f l -  _  J r J r z z z z z i j
Рис. 13.2. Структурная схема построения районированной сети с узлами 

входящего сообщения

изображены четьире станции, принадлежащие двум различным 
узловым районам (по две станции в каждом). Предельная емкость 
каждой сети, построенной по такой системе, при полном использо
вании станционных групп составит 800 000 номеров (8 районов по 
100 000 номеров в каждом). На узлах имеются ПГИ, обслуживаю
щие входящие вызовы от всех абонентов сети к абонентам данного 
узла. Поэтому такие узлы называются .входящими, и конечная 
емкость (К аж дого из них 100 000 номеров.

219
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Рис. 13.3. Структурная схема построения районированной сети с уз
лами входящего и исходящего сообщении

Сообщение между абонбнта'М'и одной и той же ста;нц'ии осуще
ствляется не через узел, а по 1внутри1Ста.нц1ион,ным соединительным 
-ЛИНИЯМ через четыре ступени грулпового искания. Связь между 
станциями одного узлового района происходит та'Кже не через 
узел, а пю поперечным соединительным линиям. Нумерация або- 
■'«ентов при это'м будет шестизначная. Первая цифра — оз>начает 
районный узел, вторая — номер телефонной станции в телефонном 
узле и последние четыре цифры — номер абонента датаной станции.



Пр'И 'по'строен'ин т&лефонной сети с узла'ми входящего сообще
ния кочличество соединительных линий сокращается, а п-р'оцент их. 
'использования увеличивается. Однако необходимо учитывать, что  
■при узлоо'бразоваии'и вводится дополнительная ,ступень группового ,̂ 
искаиия, что несколько увеличивает З'атраты на |Станцио1нное обо
рудование. Тех'ни1ко-эконом'ич0 ск1ий расчет показывает, что узл о- 
образование целесообразно .применять при наличии на сети не м е
нее 7—8 станций общей емкостью ,в 60—70 ты!сяч номеров.

Ма крупных телефонных сетях при появлении 31начительного^ 
количества узлов входящего сообщения целесообразно пр*и.ме|Нять. 
узлы исходящего (УИС) и входящего (УВС) сообщений (ирелий̂  ̂
вид связи по соединительным линиям между станциями). Струк
турная схема построения районированной сети с узлами исходя
щего и входящего сообщений показана на рис. 13.3. На этой схе
ме изображены 8 станций по две станции в узлах с шести- и 
■се ми 3.H а ч,н ой 11 у м ер а ц и ей.

Связь абонентов района с шестизначной нумерацией и абонен
тов другого района с шестизначной нумерацией про)И'Сходит через-. 
И И  своей ЛТС и ИГИ узла входящего сообщения и АТС другого- 
района. Связь абонентов узлового района с семизначной .нумера
цией и абонентов другого узлового района с семизначной нумера
цией шро'ходит через 1ГИ, ДГИ111 своей станции, ПГИ  узла «ходя
щего сообщения и АТС другого узла. Связь абонентов узл ов ого  
района с шестизначной нумерацией с абонентами узлового района, 
с семиз.нач1н0 й нумерацией проходит через 1ГИ своей станции^ 
ДГИШ узла исходящего сообщения, ПГИ  узла входящего со о б 
щения и АТС узлового района с семизначной нумерацией. Связь 
абонентов узлового района с семизначной нумерацией с абанен-. 
та'ми узлового района с шестизначной нумерацией прохо<дит через; 
1ГИ овоей станции, ПГИ  узла входящего сообщения и АТС узло^  
всго ■райо'на с аиестизнач.ной нумерацией.

Техиико-Э’кономические ра1счеты показали, что опоооб связки с 
применением УИС и УВС является эффектианьим при емкости 
сети свыше 500 000 номеров.

П|ри построении схемы городской телефонной сети необходимо 
предусмотреть возможность получения абонентами ГТС: между-, 
го^родной связи, связи с различными ком'мутато^рньгми установка-, 
ми и со специальными службами, а также возможность включС'. 
•ния в городскую телефонную сеть телефонов-авто<матов и удален^, 
ных а'бонентов.

13.3. Связь между МТС и ГАТС

Способы связи

Для связи междугородной телефонной станции с абонентами 
городской телефонной станции применяют три способа: ручной  
(рис. 13.4) — через форшальтер (промежуточный к о м м у тато р )
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полуавтоматический (рис. 13.15) и автоматический.
Фаршал1Л'вр устанавливают непосредственно на АТС, В его 

тюле включают а'бо1нентские линии дайной АТС. Между МТС и 
форшальтером имеются соединительные линии, оканчивающиеся 
н̂а МТС гнездами, la на фО|ршальтере — штепселями. На МТС, 
кроме соединительных линий с форшальтером, имеются служебные

линии, по которым телефонистки 
МТС и форшальтера осуществля-

1ПИ 1ГИ ЕГИ ШГИ ЛИ
ют служебные переговоры.

дл 1ПН 1ГН ЛГН ШГИ л и  

1ГИМ 1ГИМ ШГИМ ЛИМ

‘Pop шал ь- 
тер

__ шая
_____

, X Служебная 
линия - - а

МТС
CJ

Соединит, 
л и н и я

МТС

Рис. 13.4. Структурная схема связи Рис. 13.5. Структурная схема полуавто- 
МТС с абонеа!тами ГТС через фор- магической связи МТС— АТС

шальтер

Для вызова городского абонента телефонистка МТС сообщает 
по служебной линии телефонистке форшальтера требуемый номер 
абонента АТС. Последняя берет штепсель свободной соединитель
ной линии, вставляет его .в гнездо вызываемого абонента и сооб
щает телефонистке МТС нюмер соединительной линии. Телефо1нист- 
ка МТС соединяет шнуром гнездо 'междугородного канала с гнез
дом соединительной линии, по 1которой будет осуществляться меж
дугородный 1ра'зговор.

При полуавтоматической связи МТС с абонента1ми АТС теле- 
фо1нист1ка МТС вызывает аб01нента городской телефонной станции 
при помощи номеронабирателя, установленного на коммутаторе 
А1ТС (количество цифр набора з^ависит от схемы построения ГТС 
и принятой нумерации). Оба эти способа позволяют телефонистке 
МТС наблюдать при по(мощи соответствующей сигнализации за 
состоянием вызываемой абонентской линии. Когда линия абонента 
свободна, то на 'коммутаторе МТС горит отбойная лампа, в случае 
занятости линии абонента можно определить характер занятости:

— при занятии линии междугородным соединением на комму
таторе мигает отбойная лампа, а телефонистка МТС 'Слышит сиг
нал занятости;

— если линия абонента занята местным соединением, телефо- 
«нистка наблюдает только мигание лампочки, но зуммерного сиг

нала занятости не слышит.
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E'CviiH лин'ия абонента 01кажет1ся свободной, то телефонистка на
жатием .ключа посылает вызов абоненту. Есл,и линия абонента за
нята местным соединением, то телефо1Н1Ист1ка имеет возможность 
подключиться к линии а'бонента, получить (разрешение у абонента 
на ошобождение его от местного соединения и подключить его ли
нию для междушродиого соединения. Осуществляет она это сое
динение иажат1ием ключа на !междуго.родно1м коммутаторе, в ре
зультате чего местный разговор трекращается и абонент (Может 
нач-ать междугородный разговор.

Схема 1ГИМ

З а н я т и е  1ГИМ. При вставлении штепселя в то гнездо ком
мутатора МТС, куда включена 'соединительная линия к городской 
АТС, в схеме 1ГИМ {(рис. 13.6) срабатывает реле О по цепи:

1. Плюс 'ПО тароводу с от МТС, л<онта«т 1—2 кнопки БКн  ̂
обмотка реле 0(350), резистор Г2 (2 0 0 ), контакты ^53- 54, /ci-2> 
рез1ИСтор rz(40), минус.

iHa ком1мутат0 |ре МТС загорается отбойная ла'мла данного шну
ра, что сигнализирует об иоправно'м оо1стоянии соединительной ли
нии. Телефонистка МТС нажимает ключ набора. В  про1вода а и Ь 
включаются дроссель и номеронабир'атель. В схеме 1ГИМ сраба
тывает ;реле И ло цепи:

2. Плюс, контакт ^53- 54, обмотка 1реле И(750), провод а 
соединительной линии, схема рабочего 1места междугородно-

, го коммутатора, провод Ь соединительной линии, контакт 
^«31- 32, обмотка реле И (750), 'минус.

Кюнтакто1м «3 2-33  замыкаются цепи работы реле Д w Н.
3. Плюс, KOHTaiKTbi 0 5 3- 54, М32- 33, ^ и -13, об'мотка реле

Д(1000), Кз-4. сн -13, , обмотка реле Д(1000), минус.
<̂ 12-11

Параллельно к обмотке Д(1000) подключена обмотка реле Я . 
один конец 1которой соединен с минусом батареи.

Реле Д овои'м контактом ^53- 54, обрывая цепь 1, включает в 
тфовод с значительное :СОпротивление, отчего гаснет отбойная лам
па imHyipa МТС.

Одновременно через 1Контакт ^51-52  замьжается зуммерная об
мотка реле И. Зум1ме.рный сигнал ответа станции индуктируется в 
линейных о(5мотках р'еле И, и телефоиистка слышит зуммерный 
сигнал готовности. Телефонистка может приступить к набору но
мера.

П о д ъ е м н о е  д в и ж е н и е .  При наборе первой цифры пуль
сирует р'Сле И и через свой контакт U53-54  транслирует импульсы в 
электромагнит подъема МП по 'цепи:

4. Плюс через реле ТС в схеме сигнализации статива, 
контакты в2- 1, 013- 14, « 52- 5ь «53- 54, обмоткэ электромагнитз 
МП(60), (М'ииус.
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Реле Н  — з/амедленное на от.п>̂ скан'ие, вол'едст,в(ие чего оно удер
живает 'СВОЙ якорь 'В притянутом положении во время серии (им
пульсов.

П.ри первом отпускан'ии реле И  реле С срабатывает -и продол
жает удерживать авой якорь во время оерии «мпульсов;

5 . Плк>с, контакты 053-54, W32-31, 3̂2-31, Нз4-з5, обмотки ре
ле С ( 60), С ( 950), минус.

Во время набора реле Д отпускает, так как при .первом подъем- 
но<м шате переключаются .контакты подъема к.

В р а щ а т е л ь н о е  д в и ж е н 'и е. По окончании серии И'М- 
пульсов реле И  срабатывает ,и о^брывает иа продолжительное вре
мя це̂ пь 5, вследствие чего реле С отпустит и 1Сво;им контактом 
Г|з_14 за'мкнет цепь реле Д:

6 . Минус, обмотка |реле Д ( 1000), контакты^-*---, Ci3_i4,Мв1-2
/С4- 5, /гз1_з2, контакты 3—2 тпезда ДГнь плюс из схемы сипна- 
лизащии статива.

Реле Д, сработав, контактом 1̂2-13 создает цепь для магни
та МВ\

7 . Минус, обмотка M B ( 60). .контакты (̂ 13-12, С13-14, «4-5, 
^̂ 31-32, контакты 3—2 гнезда Д Г «1, плюс через реле ТС  в схе
ме сигнализац™ статива.

Электромагнит MB  сработает и переведет щетки на первую 
ЛИ1НИЮ вы'браиной декады. Контакт мв\-2, (раз/мьькаясь, обрывает 
цепь работы 'реле Д. Последнее отпускает свой якорь. Вслед за 
ним отпускает свой якорь MB.  Реле Д и электромагнит MB,  рабо
тая в пульс-паре, за^ставляют передвигаться с контакта на кон
такт щетки искателя .до тех пор, пока они не найдут свобо-дный 
выход. При первом шаге вращения переключаются контакты вра
щения, отчего обрываются цепи зуммера ответа станцип и маг
нита подъема.

Как только щетки искателя останозятся на свободном выходе, 
сработает реле П, которое шоим'и контактами подключит прово
да а и Ь ко НГИМ 'И обо1рвет цепь вращательного движения иска
теля 1ГИМ.

Схема И11УГИМ не отличается от схемы ИЦУГН абонентской 
связи, поэтому описание работы этих прибо'ров в данной главе 
рассматриваться не будет.

Схема ЛИМ

З а н я т и е  ЛИМ. При занятии ЛИМ (рис. 13.7 , см. вклейку) в 
нем срабатывает реле О по цепи:

8 . Плюс по проводу с, .контакты 054-53, /С4-з, контакт 1— 2 , 
.кнопки БКн,  контакт «35-34, обмотка реле 0 ( 350), резистор 
Д ( 200),  минус.
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Через свой контакт 0 5 4 - 5 5  реле О блокируется. Контактом О3 1 -3 2  
включает |реле М3.

'П о ’Д ъ е м 1Ное д в и ж е н и е .  При наборе телефони'сткой пред- 
лоследней ц'иф|ры HOiMepa в ГИМ пульсирует реле И. Через свои 
контакты W13-14 и «53-54  |реле И подсылает плюсовые импульсы по 
проводу а и минусовые по проводу Ь по цепям 9 и 10:

9. Плюс в схеме 1ГИМ (см. рис. 13.6), ^контакты W14- 13, 
Угз-34, « 12- 11, « 11- 12, щетка а, ,провод а ПЦУГИМ, (провод а 
ЛИМ (ом. рис. 13.7), контакты ai2-u , « 14- 15, «/33- 34, обмотка 
реле И (930), минус.

1 0 . Минус, обмотка МП(60) в юхеме 1ГИМ, .контакты 
«54-53, Сзз-32, «13-14, ПрОСВОД Ь ЛИМ, КОНТаКТЫ а 52- 51, i/54- 53 , об- 
мотка реле И(930), минус.

KoHTaiKT W51-52 замкнет цель для подъемного электромагнита М Я:
11. Минус, обмотка МП(60), контакты в\~2, д̂ ъ-гА, U52- 5\, 

05 2- 51, С051- 52, ПЛЮС через малоомное реле ГС в схеме сигна
лизации статива.

От перво1го импульса юра'батывает замедленное реле С, кото
рое будет удерживать во время всей серии импульсов. При первом 

. подъемном шаге переключаются контакты подъема к.
Щетки искателя устаиа'вли&аются иа декаде соответственно 

набранной цифре. По окончании серии импультов реле И отпус
кает, вслед за ним отпускает и реле С. Через конта’кт С5 3 -5 4  сраба
тывает реле Д по цеши 12:

1 2 . Минус, обмотка Д(1300), конта'кты 0 4 - 3, С53- 54, Оч5_м,
/С2-И, ПЛЮ'С.

Коита.ктом ^3 5-34 подготовляется цель работы электромагнита 
вращения.

В р а щ <1 т е л ь н о е  д в и ж е н и е .  При н^аборе телефонисткой 
последней цифры импульсы серии передаются по цепям 9 и 10.

Реле И пульсирует и замыкает цепь реле С и электромагни
та MB:

13. Минус, обмотка реле МВ(60), «/31- 32, <5з5-з4, W52- 51, 
05 2- 51, С051- 52, ПЛЮС через реле ТС в схеме 'сигнализации ста
тива.

Реле С, сработав, создает допошнительную цепь для удержа
ния реле Д:

14. Плюс, контакты /С1- 2, О и -15, С54- 55, <5si-52, обмотка ре̂  
ле Д(1300), минус.

Воедстви е чего реле Д не отпускает при переключении кон
тактов вращения. Электромагнит МБ, получая импульсы, уста- 
«навиливает щетки искателя на требуемую линию.

По окончании последней серии импульсов реле И отпускает 
и в'след за ним с замедлением отпускает серийное реле С. Кон
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так том  С54-55  обры вается  цепь удерж ан и я реле Д и зам ы к ается  
цепь 'Пробного реле П .

В ы з ы в а е м  ы й а б о iH е гН т с 'В о б о д е н. Опробование линии 
происходит за время отпускания реле Д, которое равно прибли
зительно 60 мс.

Бсл'И лин'и'я абонента свободна, срабатывает реле П по цепи:
15. Плюс, контакты к \ - 2 ,  O u - i s ,  С 5 4 -5 3 , ве-5, обмотка 

реле П(60), контакты Сзз_з4, д\2-ц, 0 \\-п, провод с, обмотка 
разделительного реле РР(ЮОО), обмотка ЭВ(60), минус (см. 
схему ПИ рис. 7.3).

Реле П срабатывает и контакто1М /154-55 блокирует занятую ли
нию чистьш плюсом батареи на проводе с. Через контакт «31-32  
блокируется реле П и срабатывает реле У. Контактом ^13-14 обры
вается цепь работы реле М3, которое отпускает. Контактом «la-u 
к проводу а подключается обмотка реле СВ(1000) с плюсом, а 
контактом i/54-55  К проводу Ь подключается обмотка реле СВ(ЮОО) 
с М1ИНуСОМ.

в  схеме 1ГИМ ^срабатывает реле СБ по цети 16, а затем реле 
У (ПО цепи 17\

16. MiHHyic, обмотка реле СВ(1000), контакты <553- 54,^ 55- 54, 
0 5 1 - 52, провод h в схеме ЛИМ, провод Ь в схеме 1ГИМ, кон- 
та'кты М14- 13, С32- 31, обмотка реле СВ(12800), плюс.

17. M'HHyic, обмотка реле У (2000), контакты сб^-ъг, Озг-зь 
плюс.

Контактом ^14-13 обрывается цепь работы реле Н, последнее 
отпускает. Через спокойный контакт « 3 3 - 3 2  в 1ГИМ срабатывает 
реле СА по цепи 18, а по цепи 19 вновь работает реле Н:

18. М'инус, обмотка реле СА(12800), контакты С6 5 1 - 52, 
« 3 3 - 3 2 ,  С б З -54 , « 1 1 - 1 2 ,  провод й 1ГИМ, провод й ЛИМ, контакты 
^̂12- 11, « 14- 13, мз\̂ -\ъ, обмотка реле СВ(1000), плюс.

19. Плюс, контакт cai3_i4, обмотка реле Н, минус.
Через контакт сац_1 2  реле С А блокируется по цели:

20. Плюс, контакты сац_|2, «з1-зз, ^̂6 5 2 - 51, обмотка реле 
СА, минус.

Контактом саьА-ъг меняется полярность с плюса на минус на об- 
Аютке реле И(750), подключенной к проводу а. Контактом cazi-3 2  
обмотка реле И(750) от провода Ь отключается.

Контактом сб\\-\2 в проводе с шунтируются 'вышкоомное со
противление Н(4000) (см. рис. 13.6) и обмотка реле 0(4500).  Бла
годаря этому на коммутаторе МТС у телефонистки загорается от
бойная лампа шнура, сигнализирующая телефонистке о том, что 
требуемая абонентская линия свободна.

П о с ы л к а  в ы з о в а  и о т в е т  а б о н е н т а .  Телефонистка 
кратковременно нажимает вызывной ключ, при этом плюс под-
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ключается к проводу а 1Соед'нн»ительной лин'Ш!, в 1ГИМ срабаты
вает р'бле И, KOTOipoe через 'свой ко.нтакт иц_12  лодает на прювод а 
в сторону ЛИМ минус:

21. Ми,ну1с, резистор Гз(60), шнтакты Ш 51- 52 , и ц -12, Уз5-з4, 
« 12- 11, ^11- 12, П1р0 В0 |Д а ГИМ, провосд а ЛИМ, контакты ai2-ii,  
« 14- 13, M3 i5-\z, обмотка реле СВ(ЮОО), плюс.

В ЛИМ 'Срабатывает реле СВ, которое своим контактом св\2-\з 
включает индукторный ток в линию вызываемого абонента по 
цепи:

22. М^инус 'индуктора, контакты cei3_i2 , С13-И, m3zi-32, 
cez2- 3i, конденсатор Ci, контакты «la-u, « 11- 12, щетка а, .про
вод а, аппарат абонента, провод Ь, щетка Ь, ко.нтакты «52- 51,
М 3 5 А - 5 3 ,  ^32-31, ПЛЮС.

Чтобы ответное реле ,не работало от И!нду1ктор,ного тока, одна 
его о'бмотка до ответа вызываемого абонента закорачивается, а 
другая шунтируется кондемсатором.

При ответе вызываемого абонента по цепи 23 срабатывает ре
ле А и сво'им контактом «31-33  включает *реле С (цепь 24), послед
нее K'QHTaiKTOM Сз1_з2 снимает шунт с 1-й обмотки реле Л:

23. М'инус, KOHtaKty св\з̂ \2, (?1з - 14, ^̂ Зз1_з2, обмотка реле 
А(480), контакты « 13- 14. « 11- 12. щетка а, провод а, аппарат 
абонента, провод Ъ, щетка Ь, 1к0 .нтакты П 52- 5 1 , ^ 3 5 4 - 5 3 , С3 2 - 3 1 ,

'ПЛЮ1С.

24. Плюс, резистор Д(500), контакт 0 3 1- 33, обмотки реле 
С (6 0 + 1000), минус,

Ко;нтактом Cia-u выключается индукторный ток и подключает
ся к обмотке реле А м'инус батареи через резистор Г\(40).

Реле А своими 'контактами 0 1 2- 13, 0 5 2 - 5 3  подключ'ает 'разговор
ную цепь от междугородного ко*ммутатора до абонента, однов.ре- 
мен.но отключая от прово.до1в а и Ь ^полярности через обмотку ре
ле СВ, что соответствует ответу абонента. В схеме 1ГИМ отпус
кает реле СБ, в результате чего в сторону междугоро1дного ком- 
мутато1ра на провод с 1вновь шодключ.ается вьгсокоо1мное сопротив- 
лен'ие. На рабочем месте комимутатора МТС гаснет лампа, сигна
лизируя телефонистке об ответе абонента.

П'итаиие микроф&на вызываемо!го абонента осуществляется по 
цепи:

25. Минус, реЗ(Истор г^(40), контакты С\ъ-\а, мзз\-з2, обмот
ка раче А(480), ко.нта'кты Wi3- i 4, « 11- 12, щетка а, провод а, 
аппарат а'бонента, провод Ь, щетка Ь, 1контакты П52- 51, мз5 -̂ог> 
обмотка реле А(480), плюс.

Отбой приборов междугородного шнура — односторонний, им 
управляет телефонистка, которая вынимает штепсель из гнезда
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соед.ин'ителыной линии на коМ (М утатор€. В с х е м е  1ГИМ о т п у ск а е т  
р ел е О и Bice шр'иборы п о о ч е р е д н о  у х о д я т  в о т б о й .

' В ы з ы в а е м ы й  а б о н е н т  з а н я т  м е :с т н ы м с о е д 'И н е- 
гни ем. П'р1И занятости абонента местным соединением могут быть 
два случая: абонент >сам вызвал станцию л абонент был вызваи. 
Если абонент за«ят исходящим городоким соединением (сам выз
вал станцию), то пр'и пробе абонентокой линии срабатышет реле 
П, а затем реле У. Несмотря «а то, что контакт реле ^13-и  пере
ключается, реле М3 продолжает удерж'ивать через абонентский 
шлейф. Контактом мз\ь-\1̂ снимается полярность с провода а в сто
рону 1ГИМ, следовательно, при местной занятости полярность в 
1ГИМ подается только по проводу Ь.

Через зам1кнувшийся конта'кт сб п а  реле Д подается прерыви
стый плюс от СВА. В результате контакт <35 3-54  будет то з^а'мыкать- 
ся, то размыкаться, В1ключая и вьжлючая высо(коом1ную обмотку 
реле О 1и |резистор Н. Блатода1ря этому на .коммутаторе МТС будет 
мигать ла.мпа. По' 'М иганию Л1а м п ы  шнура телефонистка опреде
ляет, что абонент занят местным оо'единен.ием.

Пр'И необходимости разъединения местного соединения (по раз
решению абонента) телефонистка МТС нажимает ключ сбрасы
вания, подключая этим плюс к проводу Ь соединительной линии 
(см. рис. 13.6):

26. Плюс от ключа сб'ра1сывания, провод Ь сл, KOiHTaKT 
Cd3\-Z2, обмотка 'реле И (750), ;мииус.

Реле И срабатывает и подключает к проводу Ь в сторону ЛИМ 
через контакт W32-33 плюс по цепи 27:

27. Плюс, контакты О53- 54. « з 2 - з з ,  « 14- 13, 'hs-u, щет- 
(ьа h, П'ровод h Г ИМ, провод Ь ЛИМ, конта1кты 0 5 2- 53, М352-ъ\, 
с̂ 54- 5з, обмотка СВ(1000), минус.

В ЛИМ с р а б а т ы в а е т  р ел е СВ и к о н т а к т о м  свьг-bz с о з д а е т  цепь  
р аб о ты  р ел е И (930):

28. Плюс из схемы сигнализации ЛИМ, контакты св52- 5з, 
мзъъ-гА, У35- 24, обмотка реле И (930), ,минус.

Реле И срабатывает и своим контактом «и - 1 5  шунтирует реле 
М3, которое отпускает и через контакт МЗ53-54 по(дает на провод Ь 
1ГИ, подключенншу к абонентокой линии, положительную поляр
ность. Cлeдoвaтev^ьнo, при принудительном разъединении по про
водам а ц Ь 3  сторону 1ГИ подается положительная полярность. 
Вследствие этого реле В Л в 1ГИ отпуаюает, а вслед за ним отпус
кают реле О и Л.

Приборы, участвовавшие в местном соединении, удерживают
ся до тех пор, по'ка не даст отбой вызванный абонент, которому 
посылается зуммер Занято из ЛИ.

А б о н е н т  з а н я т  в х о д я щ и м  г о р о д с к и м  с о е д и н е 
н и е м .  При пробе абонентокой линии срабатывают реле И и У,
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рел1б М3 не отпуюкает, так как удерживается по шлейфу вызван
ного городского абонента. Процесс срабатывания реле в искателе 
ЛИМ такой же, как и в случае занятия абонента исходящим го
родским соединением. При «сбрасывании» по проводу Ь подается 
плюс батареи, от которого срабатывают реле СВ и И. Реле И кон
тактом «54-55 подключает напряжение 2 В с заземленным минусом 
к проводу с в сторону ЛИ  вызванного абонента (на схеме направ
ление токов до подключения батареи с заземленным минусом по
казано сплошной стрелкой; направление токов в обмотках после 
подключения батареи показано пунктирными стрелками).

Как видно из схемы, ток в обмотке П(65) меняет шое направ
ление и она становится противодействующей по отношению к об
мотке П(2000). Для надеж'ного отпускания реле П ,необхо(Д'Имо, 
чтобы амшер-витюи ;в о!бмотке П(65) были не меньше ампер-вит
ков, создаваемых обмоткой П(2000).

А б 0 н е 1нт з а н я т  м е ж д у г о р о д н ы м  р а з г о в о р о м .  
Если вызываемый абонент занят междугородным соединением, то 
на провод с его :абонентской линии подается «чистый плюс» из 
ЛИМ, участвующего в соединении. При пробе линии такого або
нента другим ЛИМ реле П ио'следнего не срабатывает, так как 
оно будет полностью шунтировано. После отпускания реле Д че
рез контает c?i3- i 4 срабатывает реле У.

Поскольку 'реле П не ра'ботает и конта'кт «u -is разомкнут, по
ложительная полярность от провода а соединительной линии бу
дет отключена, а к шроводу Ь будет .подключена о<онтактом //54-55 

отрицательная полярность батареи, через реле СВ(ЮОО). В 1ГИМ 
будет передаваться такой же сигнал, как и при местной занятости; 
в результате на МТС будет мигать лампа шнура МТС.

Контактами /гзз-з4, 1/11-12 замыкается цепь зуммерного сигнала 
занятости через обмотку реле СВ.

Зум'мерный сигнал занятости индуктируется в основной обмот
ке 'реле C i и по проводам а w Ь передается в сторону МТС. Пос
тупление зуммерного сигнала занятости к телефонистке МТС и 
мигание отбойной лампы на коммутаторе означают, что вызывае
мый абонент занят междугородньим соединением. Телефонистка 
МТС вынимает штепсель из гнезда соединительной линии. Прибо
ры междугородного шнура возв1раЩ'аются в исходное положение.

13.4. Связь ГАТС
с учрежденческими телефонными 
станциями
Исходящая связь от УТС к декадно
шаговым станциям

Соединительные линии от учрежденческих телефонных стан
ций ручного обслуживания, а также от УАТС небольшой емкости 
включаются в абонентские комплекты выделенных сотен город
230



ской АТС. В каждую абонентскую сотню ^рекомендуется включать 
не более пяти соедин.ительных лш'ИР!. На рис. 13.8 показ'ано вклю- 
чеН'Ие исходящ'нх соединительных линий в 1ПИ. На этих абонент
ских сотнях вместо 1ГИ на
АТС-47 устанавливают ГИУ 
(групповые искатели универ
сальные), которые предназна
чены для обслуживания сое
динительных лин'ий и обычных 
абонентов.

Схема ГИУ  отличается от 
схемы 1ГИ АТС-47 наличием

пи ЖИУ(ГИТ)ЕГИ шги ли

/ у

УРТС

Шл,ш
-ШЩ

РСЛ,'пр

одного дополнительного реле Структурная схема включения
СА, которое срабатывает при исходящих соединительных линий в Ш И  
ответе вызываемого абонента 
(рис. 13.9).

■При ответе вызванного абонента реле С А срабатывает от плю
са, поступающего по проводу а из ЛИ и блокируется по цепи: 

плюс, контакты вв-5, сап-\г, сбы-ьг, c6 i3_i4, обмотка реле 
СА(ЮОО), минус.
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Соединит, линия 
от УТС

H rfl ЛИ

Рис. 13.9. Принцип работы схемы ГИУ

Контактами casi-52 и Шз1_з2 про
изводится лерелолюсовка в сторону 
вызывающего абонента.

При отбое вызывающего абонен
та цепь переполюсовки проводов а 
и Ь в сторону ШИ  не восстанавли
вается. При отбое вызванного або
нента срабатывает реле СБ от ми
нуса, поступающего по проводу Ь 
из ЛИ, и контактами c6\z-\\ выклю

чает реле СА, благодаря чему восстанавливается первоначальная 
полярность.
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Собди.шительные лин'ии ют УАТС большой емшсти выключаются 
непосредст1аен1но IB'приборы l/II гор01Д0 К0 Й АТС (ipHic. 13.10). В этом 
случае абонент УАТС на'бирает номер ГТС без, второго зуммер- 
ного сигнала Ответ станции.

Входящая связь от городских АТС 
декадно-шаговой системы

Вьгзо1в учрежденческой телефонной ста.нц1ии 0 )суЩ'есталяет- 
ся .набо'р'ом номера, при'овюенного дан.ной ста'нции. Обычно для 
каждой ;стан1Ц'И'И выделяется пучок соединительных л'иний в зави
симости от емкости учрежденческой станции и тяготения к ней.

Свободная соединительная линия к данной станции выбирается 
автом'атичеоки приборами АТС, которые, последовательно осуще
ствляя пробу, отьюк'И'В.ают свободную соединительную линию. Сво
бодное и'ока'ние соединительной линии в луч'ке линий с общим но
мером называется серийным исканием. Существуют три способа 
включения соединительных линий к УТС (рис. 13.11): 1) через 
ЛИ, 2) через коммутаторные узлы, 3) через ЛИК  или Л И Кб.

а.)

п

S)

м  1ПИ 1ГИ
ЕГИН

- 0 -

Рис. 13.11. Структурная схема 
включения входящих соеди1нитель- 

ных линий: 
а) в поле ЛИ, б )  в качестве «вы
носа» части оборудования в ком

мутаторные узлы

СЛ НЛНУПТС

Соединительные линии к уч!реждвнческим телефонным стан
циям ручного обслуживания небольшой емкости втслючаются в ио
ле ЛИ (см. рис. 13.8).

При наборе номера необходимой учрежденчеокой телефонной 
станции щетки ЛИ  шверилают дэа вынужденных движения и ус
танавливаются на первой линии ib серии. Если линия свободна, то 
соединение 'происходит обычным порядком. Если линия занята, то 
создается цепь для овободно'по иокаиия в данной серии, т. е. до
полнительное вращательное движение, ири котором производится 
/П р о б а  остальных линий в этой серии. Если все линии окажутся 
занятыми, то вызывающий абонент услышит зум'мерный сигнал 
Занято.
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Для того ч-гобы создать серийное искание три вызове УТС н 
послать зуммер,ный сигнал в случае от!сут1ствия сво1бо1Цных линий 
® серии, <в ЛИ  имеется дополнительное усТ(роЙ1ст!во, которое состоит 
из серийного поля -и щетки ск (см. рис. 6.16). Серийное поле со
стоит из 10 контактных сегментов, каждый из которых имеет по
10 1к01нтактов. При вращательном дв<и'жении серийиая щетка сколь
зит по сегменту, образуя .контакт последовательнотю с каждым h j 
(НИХ. На последних линиях серии контактов для остановки искате
ля гари отсутствии 'свободных выходов (линий) ламели выламы
вают. После набора последней цифры номера отпускает реле С я 
контактом С32-31 включает реле СД по цепи: 'Минус, обмотка 
СД(2000), контакт ^54- 53, щетка ск. 'контакты С31- 32, 05 3- 52, « i-i. 
плк>с.

Реле СД срабатывает. Если перв'ая серийная линия оказалась 
занятой, то после за1медл0 нного отпускания р&ле Д создается цепь 
на электромапнит MB через контакт с^з1-з 2 . Электромагнит MB 
срабатывает, и щетки ЛИ  передвигаются иа (Следующую серийную 
линию.

'Через контакт мв\-2 повторно срабатывает реле Д, которое за
мыкает цепь для пробного реле П. 'Контактом дъ2-г\ обрывается 
цепь MB. В|ращательный электромагнит отпускает якорь и, в свою  
очередь, обрывает цепь реле Д. Реле Д замедленно отпускает. 
Если вторая серийная линия тоже занята и реле П не сработало, 
то после отпускания реле Д  снова возникает цепь для вращатель
ного электромашита, который передвигает щетки на следующую 
серийную линию. Когда щетки ЛИ  установ'ятся на последней се
рийной линии, отпустит реле СД в1следствие отсутств(Ия контакта  
из-за выломанного зуба в сегменте. После отпускания реле Д 
включается зуммер Занято в обмотку реле И(450). Зуммерный 
ток индуктируется в основных обмотках реле И, вызывающий або- 
iiieHT слышит силнал Занято.

Входящая связь на УТС через 
коммутаторные узлы

Входящая связь к автоматическим учрежденческим станциям 
может осуществляться автоматически, если УАТС будет представ
лять собой вынос части оборудования городской АТС. В  этом слу
чае BiceM абонентам УАТС дачжны присваиваться номера город
ской АТС.

Если а'бонент городской АТС вызывает абонента своей станции 
'ИЛИ або1нента учрежденческой АТС, он должен набрать пять зна- 
ко(в номера (см. рис. 13.11а). При наборе первых трех знаков ра
ботают приборы 1ГИ, ИЦПГИ  своей АТС, а при наборе двух пос
ледних цифр работает ЛИ на учрежденческих АТС (если абонент 
вызывает абонента УАТС). Такой способ включения учрежденче
ских станций возможен, если на городской АТС имеется свобод
ная емкость.
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в случае отсугстия ювободной еМ1Кост,и иа АТС полноавтома
тическая связь Н'З УАТС осуществляется через шлимутаторные уз
лы € выделением самостоятельного десятитысячного 'индекса. 
В этом случае абонент городской АТС, желая вызвать абонента 
УАТС, должен набрать первую цифру (9), после набора которой 
!Г И  устанавливает свои щетюи на 9-ю декаду «  свободным вра
щательным дв,ижением отыскивает свободный И Г И К  (групповой 
искатель коммутаторсхв). Каждая декада поля Г И К  закрепляется 
за одной УАТС, 'поэтому на'бором второй цифры выбирается на
правление к необходимой УАТС. ■Пр.и двух последних цифрах ЛИ  
на режденческой АТС устанавливает свои щетки на линии вы
зываемого абонента.

Структурная схема входящей связи 
на УТС через Л И К б

На рис. 13.12 показано, когда исходящие соединительные ли
нии включаются в ПИ  выделенной группы. Номерная ем'кость 
стан!ци'и в этом случае не используется, входящие соединительные

линии включаются в поле
__ т 1ГИ

тс

лги шги

щт
И н -')>■

пт шт лт
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\шгт тк(б) 

тс ш
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Л И К  или Л И К б  коммутатор
ного узла. ЛИКб,  в отличие от 
ЛИ,  имеют свободное враща- 
телыное движение.

При вращательном движе
нии щетки Л И К б  отыскивают 
в декаде свободную соедини
тельную линию 1К учрежденче
ской телефонной станции. Та
ким образом, номера серий 
соединительных линий с уч
режденческими телефонными 
станциями должны иметь на 
одну шифру меньще, чем номе
ра всех остальных абонентов 
городской телефонной сети.

Для сохранения единой нумерации на городской телефонной 
сети, а также для увеличения возможностей включения количест
ва ^'чрежденческих телефонных станций между последней сту
пенью групповых искателей 'коммутаторного узла и Л И К б  уста- 
навлив'ают ступень дополнительных ГИК.  В этом случае, напри
мер, при трех ступенях группового искания на городской АТС се
рии соединительных линий ik учрежденческим станциям через 
Л И К б  с применением I V Г И К  сохраняют пятизначную нумерацию.

Связь через Л И К  и ‘ через Л И К б  можно осуществлять как с 
ручными, та'к и с автоматическими учрежденческ'ими телефонными 
станциями. Входящие соединительные линии при этом на УАТС 
включаются в передаточные столы.
1234

Рис. .13.12. Структурная схема включения 
входящих соединительных линий в 

ЛИКб



Токопро^со^кдение в схеме ЛИКб 
(рис. 13.13)

Зан'ЯТ'ие. При занятии ЛИКб со стороны IIЦУГИ  образует
ся цель;

1. Минус, рез,истор Г2 (2 0 0 ), обмотеа реле 0(350),  контак
ты /Сб-5, 'кю1нта1кты 2—1 кнопки БКн, провод с, плюс через 
■пробное реле IIЦУГИ.

Через контакты 0 5 2 - 5 3 - 5 4  замьвкается цепь .реле П:
2. Минус, обмотка МВ(60), П(800), контакты /Сз-4,« 33- 34< 

0 5 4 - 5 3 - 5 2 ,  плюс.
в  этой цепи электромагаит MB ,не работает, так как получает 

недостаточный ток. Конта^ктом О12- 13-14 подключается вторичная 
обмотка реле 0(400),  'которая противодействует основной обмот
ке реле 0(350):

3. Минус, резистор гг(200), обмотка реле 0(350),  рези
стор 0(600), .контакты Ом-13, контакты 1—2 кнопки БКн, про- 
1В0 Д с, 1ПЛЮС во IIЦУГИ.

П о д ъ е м н о е  д в и ж е н и е  и с к а т е л я .  Им'пульсы в схему 
ЛИКб принимаются по цепям:

4 . Минус, обмотка реле И (1000), контакты с м - 1 3 ,  « 3 2 - 3 1 ,  

« « 5 3 - 5 4 ,  плюс Л О  проводу й И З 1ГИ.
5. Плюс, обмотка реле И (1000), контакты вз_4, пв\г-и, ми

нус по лроводу Ь из 1ГИ.
Реле И пульсирует и через контакт U51-52  транслирует импуль

сы в электромагнит подъема МП по цепи:
6. М'инус, обмотка МП(60), контакты п\ъ-н, W52- 51, ТС, 

плюс из сигнальной ллаты статива ЛИКб.
Щетки искателя устанавливаются иа декаду, соответствующую 

набранной цифре. Реле П в течение В1сей серии имлульоов удер
живает свой якорь Л О  цели:

7. Минус, обмотка МБ(60), обмотка П(800), контакты 
wii-12, «55-54, плюс.

В р а щ а т е л ь н о е  д ^ в и же и ие  и с к а т е л я .  По окончании 
серии импульсов, вследствие длительного размыкания контакта 
uii- 1 2  реле П отпустит и через свой контакт «53-54  заставит срабо
тать реле И по цепи:

8. Минус, обмотка И (900), контакты « в з 4-зз.
Ц53-54

Лв1-2
ре-

зистор г^(500), контакты П 5 3 -5 4 , /С2- 1, плюс.
Реле И, работая, замыкает контакт W 51-52 , через который сра

батывает реле С(2,5) и электроматнит МБ(60):
9. Минус, обмотка МБ(60), С(2,5), контакты « 13- 14, W52-511  

ТС, плюс из сигнальной платы.
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Электромагнит MB оработает и разомкнет контакт мв\-2, нй' 
ру'шая цепь 8, вслед]ст!в'ие чего реле И ютпуюкает. Ка'к только ра
за мкнетюя контакт «51-52, оборвется цепь магнита вращения. Маг
нит вращения, отпуская свой якорь, восстанавливает день реле И. 
Процесс будет повторяться до тех пор, пока щетки искателя не 
остановятся на 'свободном выхо(де.

П р о б а  ' С в о б о д н о й  л и т и и .  Как только щетки искателя  
остановятся на свободном .выходе, сработает реле П  ш  цепи:

10. Плюс, контакт О52-53, обмотюи реле П (65 +1000), кон
такты 3̂4-33, — щетка с, провод с, 1минус из схемы РСЛ

Ч ц - 1 3
. соединительной линии (ЯСЛ-иробы).
Как только сработает реле П .  в его контактах «53-54 оборвется 

цепь обмотки И (900). Через контакт /251-52 блокируется занятая 
линия. Контактами /131-32 и /гзз-34 подклк>чаются провода а а Ь, 
‘контактом /113-14 выключается цель реле С, последнее отпускает.

П о ' с ы л к а  в ы з о в а .  При отпускании реле С образуется 
цепь:

11. Минус, обмотка реле ПВ(ЮОО), контакты ^13-м, С51-52,
в5-6, «33-34, 054-53-52, ПЛЮС.

'Реле ПВ срабатывает и своим контактом /1851-52 замыкает цепь 
посылки вызова:

12. И|Ндуктор Инд, контакты 5̂3-54, /2051-52, обмотка реле 
Л(500), контакты «51-52, /231-32, щетка а, контакт ламели а, 
провод а в коммутаторе, провод Ь, щетка Ь, контакты /234-33, 
«12-11, в̂ 234-33, плюс.

при вызове постоянны'М током вместо цепи 12 создается цепь:
13. Минус, резистор ПВ(50), контакт пвы-ьъ обмотка 

А(500), контакты «51-52, «31-32, щетка а, провод а в комму
таторе, провод Ь, щетка Ь, шнтакты /134-33, «12-11, вДз4-зз, 
плюс.

Однов-ременно создается цепь посылки зуммерного тока вызы
вающему абоненту по цепи:

14. Зуммер 5 Контроль, контакты /2612-11, би 7-в, Ум-а, 
в«5з-54, о'бмотка реле СЛ(400), плюс.

Зум'мерный ток индуктируется в основных обмотках реле СА 
(11 поступает в линию вызывающего а'бонента.

О т в е т  со с т о р о н ы  к о м м у т а т о р н о й  у с т а н о в к и .  
При ответе со стороны коммутаторной установки сработает реле Л 
и воед за ним реле С, У, ВА. Реле ВА, работая в контакте 0053-54, 
нарушает цепь по'сылки зуммарного сишала. Реле С сработает по 
цепи:

15. Минус, резистор ПВ(50), ко1нтакт ai3-u , обмотки реле 
У(1000), С(400), С(100), плюс.
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О т б о й  с о  с т о р о н ы  т е л е ф о н н ы х  CTa Hui i f t  р у ч н о 
г о  о б  с л у ж, и  в а н  и я ( з а д е й - с т в о в а н  в т о р о й  с е г м е н т ) .  
При огбое со  сто'роны коммутаторной устан овш  раэмьгкается 
'Шлейф соединительной линии, реле А отпускает. О тпускает при 
этом и .реле ВА, а та'кже реле С. Реле У удер ж ш ает свой якорь 
через обмотку У ( 1000).  Благодаря удержанию реле У и отпуска
нию |реле С, обмотка реле П шунтируется ino цепи:

16. Плюс, щетка ск, сегмент II серийного поля, контакт 
г/51- 5 2 , С12- 11, обмотка П (65), контакт 0 5 3 -5 2 , плюс.

Реле П отпускает. При отпускании реле П размыкаются кон- 
та'кты « 31- 3 2, « 3 3 - 3 4  и отключается соединительная линия к комму
таторной установ'кс. Сра'ботает реле СА ло цепи:

17. Минус, резистор ПВ(50), контакты « 12- 11, г/3 1- 3 2 , обм от
ка СА(ЮОО), контакт n eis-u , провод Ь, плюс из 1ГИ через ре
ле СБ.

Через 'контакт саз4-зз замыкается цепь;
18. Зуммер 1, контакт са ъ̂-ъА, обмотка СА(400), плюс.

Зуммерный TOIK индуктируется в основных обмотках реле СА 
и лоступает в линию вызывающего абонента.

О т б о й  со с т о р о н ы  а б о н е н т а  г о р о д с к о й  А Т С .  
Как только вызывающий абонент положит ми к ро телефонную труб
ку на рычаг аппарата, сработает реле СА по цепи:

19. Минус в / Г Я  (см. рис. 6 .9 ), обмотка М П(60), контакт 
0 34 -33, обмотка С(900), контакты С55-54, « 11- 12, щетка а, про
вод а, 'контакты « 0 5 4 - 5 5  (р'ИС. 13 .13), e a u -is , 0 ^ 12- 11, обмотка 
СА(1000), л л юс.

Контактом саз1_з2 замыкается цепь лампы Л С по цепи:
ол лд , - лампа АС20. Минус из сигнальнои ллаты, ---------------------------  контак-

резистор Г5 (1000)
ТЫ СД3 2—31» в052-51, плюс.

'Контактом сазз- 3 4  включается зуммер Занято в зуммсрную об
мотку С А (400):

21. Зуммер 1 Занято, контакт саъг~г\, обмотка СА(400),
ЛЛЮ1С.

Зуммерный ток индуктируется в осно(вных обмотках реле СА, 
через которые передается на коммутаторную установку.

Д  IB у 1C т о ip о и н и й о т б о й  и в о з в р а т  п р и б о р о в  в 
и с х о д н о е  п о л о ж е н и е .  При двустороннем оТбое отпускает 
отбойное реле О. Контактом 0 5 2 -5 3 -5 4  наруш ается цепь реле ПВ. 
Созд'астся пульс-пара между реле И и электромагнитом МБ. И с
катель возвращ ается в исход/ное положение.

О т с  у т 1C т в и е с в о б о д н ы х  л и н и й .  При отсутствии сво
бодных линий в серии к коммутаторной ycraiHOiBiKC щетки Л И Кб  
доходят до 11-го положения. В 11-м положении образуется цепь:
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22. Минус, обмотюи МВ(60). П(800), шнта'кты 035 -3 4 ,  

ви з-4, плюс сигнальной платы.
Абонент слышит зуммерный сигнал Занято ло цепи:

23. Плюс, обмотка СА(400), контакты 6 0 5 4 - 53, г/11- 12, 
впе-5, зуммер /.

В схеме ЛИКб предусматриваются разные перепайки, выпол
няемые в зависимости от к01нкретных условий, при которых при- 
б̂ )р должен работать, а именно:

1) при сопротивлении провода с 200 Ом и выше резистор гг 
замыкается накоротко;

2) при сопротивлении провода с менее 200 Ом к концу обмот
ки Oi включается плюс;

3) при связ'и от АТС системы С-22 второй 'конец обмотки ре
ле И выланвается ,и изолируется;

4) при однолровюд'ной передаче импульсов от АТС систем; С-22, 
Р-40 реле И должно иметь пластину отлипания 0,3 мм при ходе 
якоря 1,1  мм;

5) при вызове постоянным током провод Инд выпаивается у 
контакта узг, а контакты реле ^55 и ysA замыкаются накоротко;

6) на декадах, выделяемых для соединительных линий (сл), 
к коммутаторным установкам УАТС задействуется сегмент I, на 
декадах, выделяемых для сл к РТС с односторонним отбоем, за 
действуется сегмент //; на декадах, выделяемых для сл к РТС с 
двусторонним отбоем, сегмент не задействуется.

13.5. Связь со специальными 
службами на ГТС

К специальным службам относятся: скорая медицинская по
мощь, пожарная команда, бюро ремонта, справочная служба ГТС, 
стол заказов МТС, телеграф и др. Вызов их производится набо
ром двух или трех знаков. Сокращенное количество знаков при 
наборе необходимо для ускорения соединения и для облегчения 
запоминания номеров этих специальных служб. Структурная схе
ма ОБЯЗ.И со специальными службами приведена на рис. 13.14.

Пусть, например, абонент АТС набирает номер 09 (справочная 
служба). При наборе цифры О 1ГИ устанавливает свои щетки про-

1/1Испец-

- о
К спецслужбам 2-знац- 
^  ного набора (0/ 09)
Л Л И спей, Нстслуж-

ООП
3-значного на- 
бора(001Ш )

Рис. 13.14. Структурная схема связи со специальными службами на АТС-47
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ТИ1В нулевой декады, в ламели которой включены линии к пр-ибо- 
рам /ЛЯотец. Свободным вращательным движением щетки 1ГИ 
оты'окитаают 'незанятую линию к /ЛЯютец. При наборе цифры 9 
у /ЛЯспец щетки установятся на 9-й декаде и, шследователь'но 
пе.редвигая'сь с конта'кта на контакт, отысиивают ово'бодную ли
нию к справочной служ'бе. По1Сл.е оста1нов1К1и щеток на свободной 
линии к справочной службе, абоненту посылается вызов.

Количество специальных 1служб может быть более 10 при усло
вии применения двух- и треханачиой 'нумера'ции; 01—09 и 0 0 1 -^ 0 0 . 
В это'М  случае в соединении участвуют 1ГИ, /ЛЯспец и //ЛЯспец.

13.6. Включение телефонов- 
автоматов (таксоф онов) на ГТС  

✓
При построении городской телефонной сети необходимо преду

смотреть в-ключение теле фонов-автоматов для обслуживания насе
ления, с  этой целью на автоматических телефонных станциях уста- 
навл:иваются специальные приборы — универсальные групповые 
искатели (ГИУ, ГИУТ), а линии, идущие от телефонов-авто'м'атов» 
вклкучаются ка'к обыкновенные номера абонентов в приборы ПИ.

Отличие схемы ГИУ  от 1ГИ в ЛТС-47 заключается в том, что 
они имеют дополнительное вьгсокоом1иое реле СА, подключенное 
к проводу а.

Схема включения телефонов-автоматов ориведена на рис. 13.15.

ТА

О
ПИ 1ГИ

ТА

т жги ми

liL ЛИ гт 
^ = ^ -0 — /))

Рис. 13.15. Схема включения телефонов-автоматов

При ответе вызываемого абонента реле СА в ГИУТ срабаты
вает от плю'са, поступающего из Л Я , в результате чего изменяет
ся поля'рность на проводах а и Ь в сторону вызывающего абонен
та. В телефоне-автомате при этом замыкается цепь кассирующего 
электромагнита и монета, опущенная в телефон-автомат, падает 
в «опилку.

13.7. Включение удаленных 
абонентов и связь при вызове 
удаленного абонента

В город1скую автоматическую телефонную сеть, ка'к правило, 
включаются абонентсюие линии, имеющие сопротивление абонент
ского шлейфа не свыше 1000 Ом в АТС-47 и не свыше 1300 Ом 
в АТС-54.
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Н б Н Т О 'В , w iv ic i \ /u j ,n c  u i j j i j a m t c  w i i p u  i  n to ^ ic n 'n c  a \J '- 'n c in  i n , i w i  vj u jv it r i^ p c i .
Д ля так'их линий при лостро€'Н'И1И сети необходимо предусмотреть 
v . r - r a H , n i R T ^ v  , n i n A M P W V T m u . H W Y  комплектов ( ' К О М 1 П Л е К Т О В  у Д З Л е Н Н Ы Х

Однако 'В отдельных случаях могут В1ключаться аппараты або- 
iTO'B, имеющие большее сопротивление абонентского шлейфа.
а 'T.civiMv n.uuiuu mnu пг\птпг>|Рчи'И1М г*рти upinif̂ YnTiiWA/iir» ппрттллг>мпт(прти

уст а HiOiB ку nipoiM ежуточ,н ых 
абонентов) рис. 13.16.

Рис. 13.16. Схема комплекта реле удаленного абонентского 
аппарата

При снятии М'икротелефонной трубми с аппарата удаленн ого  
абонента за'мьг.кается шлейф удаленной абонентской линии, В'ком
плекте срабатывает импульсное реле И, состоящ ее из двух обмо
ток по 400 Ом.

Реле И контактом^ « 12-13 замыкает цепь обмотки отбойного ре
ле О, а ко-нтактом « 5 1 -5 2  замыкает провода а и Ь в сторону ПИ 
ла реактивную катуш'ку РК(ЮОО). Создается нормальный реж'им 
вызова, и вызывающий абонент получит из 1ГИ зуммерный сиг
нал Ответ станции .и приступит к набору номера.

Ори первом импульсе (размыкании шлейфа абонентской л'И- 
ни1и) вследств1ие переключения конта'ктов « ц - 1 2  срабатывает серий
ное |реле С, которое благодаря налич'ию короткозамкнутой обмот
ки 100 Ом удерживает я>корь в течение всей серии импульсов. От
бойное реле О, замедленное на отпускание, также удерживает 
свой якорь в течение всей серии импульсов. Реле С должно успеть 
сработать в период первого бестокового импульса (в период раз
мыкания контактов и ц - 1 2 ) ,  чтобы контактом с ц _ 1 2  шунтировать 
реактииную катушку РК(ЮОО) и контактами С53-54, Cia-u отклю
чить эту цепь от абонентской линии. Через контакт «51-52  импуль
сы транслируются в сторону станции.

Ло окончании Hai5opa серийное реле С отпускает и вследствие 
замыкания контактов С54-53, < ?i3-i4  устана1вл1ивается разговорна! 
цепь. Во время разговора в цепь удаленного абонента включены 
две обмотки реле И, через ^которые получает питание его микро
фон, а также включенные параллельно два конденсато,р'а и реак-
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ти1В'ная к'атушка. После акон'ча.н'ия разговора, когда абонент по
ложит микротелефонную трубку на рычаг аттарата, отпустит ре
ле Я  и размыканием контакта «51-52 передает отбой в 1ГИ. После 
отпуюкан'Ия реле О комплект приходит в иоходнюе положение.

Пр|И вызове удаленного абонента производится посылка индук
торного тока 1ИЗ ЛИ. Во время посылки вызова реле И от индук
торного тока не срабатывает в'следствии наличия короткозамкну
той обмотки 100 Ом.

При ответе со стороны удаленного абонента в комплекте сра
батывает реле И, затем реле О. Контактом «51-52  создается нор
мальный режим ответа в сторону ЛИ. Разговорная цепь при вы
зове удаленного абонента не отличается от цепи при вызове со 
стороны удаленного абонента.

Отбой со стороны удаленного абонента происходит при отпус
кании питающего реле И. Размыканием контакта « 5 1 -5 2  передает
ся отбой в ЛИ. Реле О в комплекте отпуока'ет после переключения 
контакта « 11- 12- 13. Схема комплектов приходит в исходное поло
жение.

13.8. Реле соединительных линий
Общие сведения

Как уже было сказано ранее, овязь между районными автома
тическими телефонными станция^ми на райониров'анных городских 
телефонных сетях осуществляется по кабельным соединительным 
линия'м. В связи с тем что расстояние между районными АТС раз
лично, сопротивление п.роводов соединительных линий между от
дельными станциями также различно.

Бели же сопротивление проводов с в кабельной соединитель
ной линии между станциями превышает 700 Ом, то на АТС на 
каждую 'Соединительную линию устанавливается комплект реле 
соединительных линий. Установка реле соединительных линий на 
АТС создает нормальные условия для работы пробных реле при
боров АТС независимо от расстояния между станциями. Принцип 
включения РСЛ показан на рис. 13.17.
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г Комплект РСЛ  для трехпроводных
соединительных линий (РСЛ-ЗШ)

На рис. 13.18 пшазана схема РСЛ для TpeXinpoBcwHbix соеди- 
н.ительБых ЛИН'ИЙ. РСЛ обеспечивает надежную работу приборов 
при сопротивлении провода с до 1500 Ом и 'СО-противлении изоля
ции до 50 000 Ом.

а  а

у сл PH ,

Всхепу сигнализации 
РСЛ 11̂ . ОН Сх.З

ВОВ с  тати в  РСЛ

Рис. 13.18. Трехпроводные РСЛ  для связи шаговых АТС (РСЛ-ЗШ )

Разность потенци^алав заземленной АТС может доходить до 
± 8  В. РСЛ С0 СТ01ИТ из двух реле: О — отбойноах), которое сраба
тывает в цепи 'пооедовательно с  реле П искателя предыдущей 
ступени искания и отпускает при освобождении шнуровой пары; 
К — контрольного, которое контролирует состояние провода с сое
динительной линии, при исправном состоянии провода с соеди
нительной линии и 1при наличии прибора на входящей части реле К 
работает. При занятии комплекта РСЛ срабатывает реле О, кон
тактом Оц_ 1 2  обрывает цепь работы реле К, и последнее отпус
кает. Реле О контактом O13I 14 создает цепь для срабатывания от
бойного реле О во встречном июкатсле.

После дву!сто:роннего отбоя при огавобождении предыдущего 
искателя отпускает якорь реле О в комплекте РСЛ. Так как кон-
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такт Oi3-u  разомкнется раньше, чем замкнется контакт Оп-12, то 
реле О ®o I lJIV rn  успеет уйти в исходное положение. Замыка
нием контакта Оп- 1 2  восстанаюливается цепь работы реле К.

Комплект РСЛК  для двухпроводных 
соединительных линий

Н а з н а ч е н и е  р е л е .  На рис. 13.19 приведена схема ком
плекта РСЛК для двухлроводньгх соединительных линий. Ком
плект РСЛК  П|рименяется для меж1стан1циоииой связи ,на АТС-47 
(АТС-54), а также на соединительных линиях АТС-47 (АТС-54) 
с АТС машинной системы (через промежуточное оборудование). 
РСЛК  состоит из исходящего и входящего комплектов и обеспе
чивает надежную 1ра'боту приборов п'ри тех же параметрах линии, 
как и РСЛ-ЗШ.,

Исходящий комплект РСЛК уютаиавлива'ется в начале (на ис
ходящей части) соединительной линии и состоит из трех реле: 
К — wo-нтрольного, контролирующего исправность соединительной 
линии, а также наличие прибо1ра иа входящем К01нце; О — отбой
ного, сра'батывающело в момент занятия исходящего комплекта 
РСЛ и удерживающего до отбоя; Р — реле разъединения, при сра
батывании которого посылается импульс отбоя в соединительную 
линию.

Входящий комплект РСЛК устанавливается на входящем кон
це соединительной линии и coctoiht из двух реле; 3 — ,реле занятия 
ч О — -реле отбоя.

Т о к о п р о х о ж д е н и е  по с х е м е .  Контроль иаправ1и0 сти 
соединительной линии осуществляет реле К по 'цопи:

1. Плюс из I I Ц У Г И ,  пр01В0 д d, контакт 3—4 кнопки БКн^ 
резистор г\ (2500)  в схеме входящего ко'мплекта РСЛ,  кон
такты З33-34, пружины 5—4 РГн,  шровод а соединительной ли
нии, контакт 03 2- 33, реле К ( 7300),  селеновый выпрямитель, 
контакты /733-34, 0 12- 13, провод Ь соединительной линии, пру
жины 2— 1 РГн,  -контакты 1—2 БКн,  3i3_i2, обмотка реле 
3 ( 1000),  контакты З52-53, О12-11, реле 3 (350),  провод с в сто
рону I l j l V r M ,  минус.

Реле К в этой цепи срабатывает, а реле 3  входящего комплек
та Р С Л  и реле О во I I Ц У Г И  не работают, получая недостаточный 
ток. Контакт /сц_12  подготовляет цепь занятия исходящего ком
плекта РСЛ.

При остановке искателя 1Г И  (или I I  Ц У Г  И)  на выходе к сво
бодному исходящему комплекту Р С Л  в 1ГИ  срабатывает пробное 
реле П, а в исходящем комплекте Р С Л  срабатывает реле О по 
цепи:

2. Плюс, обмотки реле П ( 65+ 1000) ГИ,  провод с сл, кон
такты 3—4 БКн, кц-12, обмотка реле 0 ( 350),  резистор р ( 200),  
минус.
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Р е л е  О, с р а б о т а в , б л о к и р у ется  овоим кон такто м  тго цепи:

3 . П л ю с, к он такты  /753-54, O is-u , рези стор  0(600)  (б и ф ), 
о б м о т к а  рел е 0(350), р ези стор  Р(200), минус.

К о н так то м  054-55 с о з д а е т с я  ц епь ср а б а т ы ва н и я  р ел е  Р ;  к о н т а к 
та м и  034-35 и Оц_1з п о д к л ю ч а ю т ся  п .рош да а и Ь от 1ГИ к IIЦУГИ. 
К о н так то м  Оз1_зз со з д а е т с я  за м ед л е н и е  на отпую каиие реле К.  З а  
в р ем я  отп у ак ан и я  реле К  ч ер ез зам к н у вш и й ся  к о н так т  ср а б а т ы 
в а е т  рел е за н я т и я  по цапи :

4 . П л ю с, к он такты  «35-33, Оц_1з, щровод Ь сл , п руж и н ы  
2— 1 РГн, к он такты  1—2 БКн, З13-12, о б м о т к а  р ел е  3(1000), 
к о н такты  352-53 , 012-11, о б м о т к а  реле 3(350), п р о во д  с <в с х е 
ме П11УГИ, минус.

Р е л е  3, ср а б о т а в , б л о к и р у ется  по цепи:

5 . П л ю с, к он такты  З51-53, O12-11, о б м о т к а  реле 3(350), п р о
в о д  с, минус в  с х е м е  ПЦУГИ.

К он та'ктам и  З35-34 и Зц_1з п о д к л ю ч аю тся  р азго в о р н ы е п р о вод а 
а и Ь. К о н так то м  331-32 п о д а е т ся  питание (« п о д п и тк а») п а  реле О 
в х о д я щ его  к о м п л ек та  РСЛ ч ер ез р ези сто р  Г2( 39000) .  В  и схо дящ ем  
к о м п л ек те  рел е Р п осле ср а б а т ы в а н и я  сним 'ает щу.нт с  обмотюи 
р ел е 0(400)  и п о д к л ю ч ает  эту  о бм о тку  к п р о вод у  с, о б р а зу я  цепь 
у д ер ж а н и я  реле О о бм о тко й  350 О м  д о  о тб о я . К о н так там и  р\\-\2 
и Р35-34 п о д го то в л я е т ся  )цепь под ачи  импулыса о т б о я  и и ск л ю ч а е т 
с я  в о зм о ж н о ст ь  ср а б а т ы в а н и я  реле К  помеле отпуока.ния р е л е  О 
РСЛ К. В о  в р е м я  н абор а н ом ера и р а зго в о р а  в и сх о д я щ е м  к о м 
п л ек те  р а б о та ю т  реле О и Р , а во вх о д я щ ем  —  реле 3 . При отб о е  
о б р ы в а е т ся  д е п ь  у д ер ж ан и я  рел е О и схо д ящ его  ко.м плекта со с т о 
роны ГИ  п р ед ы д ущ ей  ступен и  и ск ан и я . О тп у сти в, реле О о б р ы 
в а е т  цепь р аботы  р е л е  Р. З а  вр ем я  зам ед л е н н о го  отп уск ан и я р е
л е  Р о б р а зу е т с я  ц еп ь п осы л к и  отбой н ого импулыса по провода'М 
а  и & по ц еп ям :

6 . М и н ус, о б м о тк а  тр>а,нсфор'матора, п р овод  а, р ези сто р  
г\(420 + 420), « о н т а к ты  рц-12, 033-32, п р овод  а со е д и н и т е л ь
ной ЛИП'ИИ, к он такты  4—5 РГн, 334-35, кон д ен сатор  0,5 м кФ , 
Др(ЗООО), о бм отки  рел е 3(1000), 0(2000), «контакт З53-51, 
п л ю с.

7 . М и н ус, об м о тк а  тр ан сф о р м ато р а , р ези стор  Г2( 420+ 420) ,  
к он такты  ^Эз5_з4, 012-13, п р о вод  Ь сл , к он такт  2— 1 РГн, кон 
д ен сато р  0,5 м кФ , Др(ЗООО), об(мотки 3(1000), 0(2000), кон 
т а к т  353- 51, плю с.

■Срабатьввает отбой н ое р е л е  О, к отор ое блом и руется по цепи:

8 . Плюс, контакт 351- 53, обмотка реле 0(2000), контакты
332-31, 0 5 1- 52, резистор Гч(600), 'минус.

(К он тактом  012-11 о б р ы в а е т ся  ц еп ь у д ер ж ан и я  рел е 3  и О 
II ЦУГИ.
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При'боры уходят в отбой. Реле 3 , отпустив авой якорь, шун
тирует реле О; выключается «подпитка» на реле О. После отпус
кания реле Р в исходящем ком'плекте РСЛ,  отпускания реле О во 
входящем комплекте Р С Л  .и помеле возвращения искатеЛ'Я в исход
ное положение вновь образуется цепь работы реле К. В случае 
безотбой'ности 'на входящей сторонне реле К вновь не сработает и 
образуется цепь рз'боты реле технического оитнала:

г\ т—г <5 п 1У л з м п з  С Л9. Плюс, .ко'нта'кты Kzs- za, 05 2- 51, 3—2 Б К н , ------------------------,
резистор Л4( 1000)

минус в схеме сигнализации.
Одновременно образуется цепь к сбрасывающему устройству:

10. Минус, Р ( 1500),  'контакты 0 5 4- 53, /С53-54, 'кнопка Кн 
'сбрасывающего устройства. ь

Через 1—4 с из сбрасывающего устройства по цепи 10 посту
пит плюс, в результате чего в исходящем .ко'мплекте срабатывает 
реле Р, создавая вновь цепи повторных импульсов разъединения. 
Если в течение 1 мин под действием сбрасывающего устройства 
безотбойность не будет устраиеиа, загорается стативная и рядо
вая сигнализации. Для выяснения платы, в которую входит без- 
отбойный комплект, дежурный электромеханик нажимает кнопку 
АС,  благодаря чему лампа С Л  загорается полным накалом.

Комплект РСЛКИ  (с коррекцией 
импульсов) для двухпроводных 
соединительных линий

Н а з н а ч е н и е .  Реле соединительных линий с коррекцией им
пульсов Предназначены та'к же, как и Р С Л  К, для межстаиционной 
связи АТС-47 (54) по двухпроводным соединительным линиям. 
В отличие от Р С Л  К, комплекты Р С Л К И  применяются на более 
длинных соединительных линиях, Р С Л К И  обеспечивают надеж
ную работу приборов при сопротивлении каждого провода линии 
до 2000 Ом.

Комплект Р С Л К И  так же, как и Р С Л  К, состоит из двух час
тей: исходящей и входящей. Исходящая часть устанавливается в 
начале соединительной линии, а входящая— в конце.

З а н я т и е  и с х о д я щ е г о  к о м п л е ' к т а ,  н а б о р  н о м е 
р а  и о т б о й .  Состояние соединительной линии, входящего ком
плекта Р С Л К И  (рис. 13.20) и И Ц У Г И  контролируется реле К  
в исходящем комплекте по цепи:

1. Плюс, через обмотку И (700) в схеме входящего ком
плекта (рис. 13.21), резистор г^(500), контакты Ш 5 1 -5 2 , С 6 52 -53 ,  
обмотка реле СВ(ЮОО), пружины 1—2 РГн, провод Ь исхо
дящего комплекта (рис. 13.20), контакт Оь̂ -ы, резистор 
ВО(4000), обмотка реле К ( 12300), контакты 2— 1 БКн.  
вОи-12» 013-14, провод а, провод а входящего комплекта (рис.
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13.21), пружины 4—5 
РГн, контакты cai2-ib  
обмотка реле СВ (1000), 
контакт 0 0 5 4 - 53, обмот
ка реле И (700), рези
стор гъ(500), контакт
333-32, контакт предо
хранителя, контакты 
1—2 БКн, провод d, 
минус во IlllV rn .

Реле К своим контактом 
/Cl 1-12  подает минус на (про
вод с. Контактом К5 3-52  за 
мыкается цепь предвари
тельной установки смеши
вающего искателя.

Если линия неисправна 
или нет на месте ПЦУГИ  
•или входящего комплекта 
РСЛКИ, то реле К 1не сра
ботает. Через /С14-13 загорит
ся технический сигнал.

2. Плюс по проводу 
с, контакт /Ci2~ii, рези
стор 0(200),  обмотка 
|реле 0(350),  минус.

„ „  . Реле О сработает и за-Рис. 13.20. Исходящий комплект двухпро- __
водных РСЛ  с трансляцией управляющих блокируется через 0 3 1- 3 2- 

сигналов (для удаленных АТС) В  этой цеп'И ср аб отает  ре
л е ВО:

3. Плю 1с по проводу с, контакт 0 3 1 - 32, обм отка реле 
ВО(бОО), |рез1Истор 0(200), обмотка реле 0(350),  минус.

Контактом в052- 5з к проводу с подключается обмотка реле 
0(400),  которая противодействует основ-ной обмотке, чем устра
няет ;ВО З'М О Ж Н О С ТЬ «подсадк'и» при отбое.

Во врем'Я набора номера находятся под током реле О « ВО. 
Разговорные провода подключены.

Пр1и отбое 'СО стороны вызывающего абонента, после разговора, 
отпустят реле О и ВО. После этого сработает реле К. Если або
нент дал отбой, не набрав полный номер или не получив ответа, 
то прежде всего уйдут в отбой все приборы — до исходящего ком
плекта. В РСЛКИ отпустит сначала реле О, а затем ВО.

З а н я т и е  в х о Д ' Я щ е г о  к о м п л е к т а  РСЛКИ .и н а б о р  
н о м е р а .  Когда абонент набирает номер, то во входящем ком
плекте (см. рис. 13.21) будет пульсировать реле И по цепям 1 и 2: 
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1. 'Плюс по проводу а, пружи'ны 4—5 РГн, контакт Cfli2-n , 
обмотка 1реле СВ(ЮОО), )к0 нтакт ва^-ъъ, обмотка реле 
■резжтор гъ(500), контакт Зъъ-ъ2, провод d, минус во II ЦУГ И.

2. 'Минус по проводу Ь, пружины 2— 1 РГн, обмотка реле 
СВ(1000), контакты 6̂ 5 3- 52, са52-ы, .резистор г^(500), обмот
ка реле И(700), плюс.

Через контакт « 5 1 -5 2  сра'ботает реле В И по де1П|И:
3. Плюс, контакт W51-52, обмотка реле ВИ(2000), минус.

При nepiBOM срабатывании реле И через контакт «n_i2 срабо
тает реле 3  в последовательной цепи с реле О ИЦУГИ  и заблоки- 
руется:

4. Плюс, контакты мц_12, С34- 33, обмотка реле 3(300),  про
вод с, минус во IIЦУГИ.

5. Плюс, контакты 351-52, сазз_з4, обмотка реле 3(300), про
вод с, минус во IIЦУГИ.

'Через контакт Зз1_зз реле И получает питание .независимо от 
провода d IIЦУГИ. Через контакт З54-55 заряжается конденсатор;

6. Минус, резистор КИ(250), контакты KU51- 52, в«54- 5з» 
355-54, конденсатор Сз (8 мкФ), вторая обкладка которого 
имеет плюс.

По цепи 7 включается обмотка реле И (400):
7. Плюс, обмотка реле И (400), контакт ewn-12, резистор 

В А (2600), минус.
Магаитный поток, создаваемый токо'м в обмотке И(400), на

правлен навстречу потоку линейных обмоток реле И. Благодаря 
этому уменышается вреМ'Я отпускания реле И и улучшается ра
бота его в импульсном режиме. П о о е  окончания токового им- 
пулыса отпустит реле И, а вслед за ним и реле ВИ. Заряженный 
конденсатор Сз подключится к реле КИ через контакт виь2-ъ\‘ Ре
ле КИ срабатывает от разрядного тока конденсатора, заблоки- 
руется через свой контакт шъъ-ъ\ и будет держать до тех пор, по
ка конденсатор полностью не разрядится. Сопротивление в цепи 
удержания реле КИ и пластина отлипания реле КИ подбираются 
так, чтобы оно удерживало свой якорь притянутым ib течение 
40—45 мс.

Через контакт /СИ12-13 срабатывает реле С:
8. Плюс, контакт /СИ12- 13, обмотки реле С(60), С(1000), 

минус.
Через контакты си - 1 5  н С54-55  осуществляется трансляция им

пульсов по провода'м а и 7̂ по цепя1м:
9. Плюс, контакт /CW12- 11, резистор г^(500), контакты C15-U, 

З ц -12, провод а, пружины 4—5 РГн2 и далее обмотка им
пульсного реле IIЦУГИ, минус.
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1 0 .  Минус, резистор ВА(500), контакты /СМ32-31, С 5 5 -5 4 ,

3 3 4 - 3 5 , провюд Ь, пружйны / —2 РГн2 и далее обмотка им
пульсного реле П11УГИ, плюс.

Во время посылки .импульсов реле С будет удерживать свой 
якорь, получ'ая плюс через контакт KW12-13 ил« « п - 12. Отшуокание 
реле G через 50—60 мс достигается за счет переменного сопро
тивления гв(ЗОО).

Ло о'конча'нии полного набора вызывающий абонент прослуши
вает зум1мерный сигнал посылки вызова, если абоне*нт сво'боден, 
ил’и Занято, если требуемый абонент зан'ят.

О т в е т  а б о н е н т а  и п р о х о ж д е н и е  р а з г о в о р а .  
При ответе вызьгааемого абонента нз ЛИ посылается плюс по про
воду а, в результате чего сработает реле С А ло цепи:

11. (Плюс из ЛИ, провод а, пружины 4—5 РГн, контакты 
312- 11, С14-13, eazz-si, обмотка реле СА(ЗООО), контакт С652- 53. 
обмотка реле СА(1000), минус.

Через контакт и на провод а подается чистый
плюс. Это нео'бход'имо для того, чтобы обмотка реле СВ(ЮОО) не 
сработала пока не заблокируете я реле СА 1ГИ в местной цепи. 
Через контакт câ \-z2 сработает реле ВА:

12. Плюс, 1к0 нтакт саз1_з2, обмотка реле ВА(2000), минус.
Контактом ваз1-зз блокируется реле СА в местной цепи: кон

тактами eai5-i4 !И 0 ^5 4-55  подключается обмотка реле СВ(1000) 
для приема сигнала отбоя со стороны 1ГИ.

Во время разговора во входящем комплекте двухпроводных 
РСЛ работают реле 3, СА, ВА.

О т б о й  с о  с т о р о н ы  в ы з ы в а е м о г о  а б 0 ( не нт а .
Если первым дает отбой вызванный абонент, то по проводу Ь 

со стороны ЛИ сра1ботает и будет удерживать реле СВ по цепи:
13. Минус из ЛИ, провод Ь, пружины 2— 1 РГн, контакты

3 3 5 - 3 4 ,  С 5 4 -5 3 , обмотка реле СВ (1000), плюс.
Реле СВ, срабатывая, замкнет свой конта(кт сбъ\-ъъ, через ко

торый сработает реле СВ по цепи:
14. Минус, резистор г2(10), контакты 0 0 5 1 - 52, 6̂ 5 1- 53, об

мотка реле СВ(1000), и далее из 1ГИ че*рез реле СВ, плюс.
Через контакт c6 n_i2 шунтируется обмотка реле 3(300), кон

тактом св52- 5з размыкается цепь работы реле СА. Реле СА, ВА, 3 
отпускают. Реле ОIIЦУГИ  будет продолжать удерживать по про
воду с через контакт cei3_i4.

Как только вызывающий абонент услышит зуммерный сигнал 
Занято и положит микротелефонную трубку, в комплекте РСЛ 
отпустит реле СВ. Контактом св1з-и размыкается цепь удер
жания реле О 1111УГИ. И11УГИ возвращается в исходное по
ложение.
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' Рис. 13.22. Примеры использования РСЛ  для осуществлетия связи между район
ными станциями;

л) трехпроводная соединительная линия, сопротивление провода с  сое^инитель- 
иой линии до 700 Ом; б )  трехпроводная соединительная линия, оошротивление 
и[к>вэда с до 1500 Ом; в)  двухпроводная соедииительная лнняя, сопр«тивление 
каждого провода до 1500 Ом; г)  двухпроводная соединительная лииня, сопро
тивление каждого провода до 2000 Ом; д )  структурная схема включения тран

слятора
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rii't
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Л

Г-1
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О т б о й  со с т о р о н ы  в ы з ы в а ю щ е г о  а б о н е н т а .  
Если первым даст отбой вызывающий абонент, то по проводу а со 
стороны /Г Я  ора^ботает реле СВ:

15/М инус из 1ГИ, провод а, контакт ва^ ъ̂к, обмотка ре
ле СВ(1000), контакт eais-u, шлюс.

|Реле СВ срабатывает 'и через свой ко.нтакт свъъ-ъ\ подключает 
реле С А к проводу а в сторону ЛИ. Реле С А удерживает, полу
чая ток ло проводу а из ЛИ. Реле 3  и реле О 11/1У Г И  удерживают 
через ;конта'кт ceiz-н-

(Как только вызванный абонент повесит трубку, в комплекте 
РСЛ отаустят реле СВ и ВА, сработает реле СБ  и 'контактом 
сбъ\-ъъ за'мшется цепь работы реле УР 1ГИ. По1Сле срабатывания 
реле УР комплект РСЛ и П11УГИ придут в исхо'дное положение.

О т б о й  П'р’И н е п о л н о м  с о е д и н е н и и .  Если вызываю
щий абонент, пабрав неполный помер или не получ-ив ответа, дал 
отбой, то все приборы до РСЛ (исходящего) уйдут в отбой. В ис
ходящем комплекте отпустит реле О, а за iMHm с замедлением и 
|реле ВО. Во время отпуск а НИ'Я реле Б О на провод а шединитель- 
ной линии через контакт eoi3-i2 подается плюс через резистор с
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сопротиолбЕием 300  Oim. В о  входящем комплекте сработает реле 
СВ 1и Я  по цеши:

16 . Плюс, резистор r îSOO), контакты во 13- 12, О13-14, про- 
'ВОД а в исходящем комплекте, оровод а во входящем ком
плекте, контакт cai2-i i, обмотка реле СВ (1000), контакт 
easA-53, оймотаа И (700), резистор r^(500), конта1Кт Ззз-зь  ре- 
зикггор Г2 ( 1 0 ), минус.

Контактом св1з- 1 4  шунтируетоя реле 3, которое, отпуская, об
рывает цопь реле СВ и И. ’Реле СВ, отпуская, обрывает цепь на 
И11УГИ. Входящий комплект и IIЦУГИ приходят в исходное по
ложение.

В «ел'Ето'рых случаях на райоииросванных сетях необходимо 
скорректировать импульсы до момента передачи их на другую 
АТС. Для этой цели в начале соединительной линии устанавли
вают РСЛ/СЯвх (транслятор). При работе РСЛКИ^^ в качестве 
транслятора прокладываются перемычк-и между БКщ—З 5, З 4 — 
провод с и ыз—саъ\, а перемычки сви — провод с и З 5 — «плюс» 
рьтаиваютоя.

На рис. 13.22 показаны примеры игапользования РСЛ при осу- 
щесгаяемии связи между двумя районнЫ'Ми станциями. На рис> 
13.22(9 показано, что импульсы, переданные с АТС I на АТС Н,. 
предвврительно перед передачей их на АТС И1 корректируются 
РСЛКИ^^.

13.9. Связь между АТС различных, 
систем

Связь от машинной АТС к декално- 
шаговой

При наличии иа телефонной сети станций машинной и декад- 
ио-'шаповой систем связь между ними осуществляется по схеме- 
рис. 13.23. В этом случае на станциях устанавливается специаль-

М а ш и н н а я  АТС
ИВ ИГИ РСЛ I сл

Регистр

Ш аго5ая Я С  
ВК ШГИ ЖГИ М

Рис. 13.23. Связь от машинной АТС к шаговой

ное промежуточное устройство, называемое встречным комплек
том, а в регистры машинных АТС вносятся некоторые схемные- 
изменения, в результате которых при связи с машинны.ми стан
циями регистры работают как обычно, а гари связ;и с шаговыми
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АТС в регистре срабатывает дополиитель'ное реле от плюса, пос
тупающего по проводу а из комплекта ВК. При работе этого реле 
обратные импульсы по проводу а поступают не в контроллеры ре
гистра, а в его регистраторы; таким образом при связи с шаго
выми станциями регистраторы суммируют прямые импульсы от 
абонента и обратные импульсы от ВК. Общая сумма этих импуль
сов должна составлять цифру «11».

Как только регистратор установит свои щетки в 11-е положе
ние, оборвется пусковая цепь и импульсы по проводу а будут пос
тупать ие в регистр машинной АТС, а на шаговую станцию.

.Принцип действия встречного комплекта показан на рис. 13.24. 
От пускового минуса регистра во встречном комплекте сработает 
реле ПР, которое своим контактом прв подключит импульсник к

^   ̂К импульсному рвлв̂  а

Рис. 13.24. Принцип действия встречного ком
плекта

обмотке электромагнита М шагового вращательного иакателя. Как 
только сработает электромагнит М и переставит авои щетки из 
нулевого положения в первое, цепь электромагнита М становится 
независимой от пускового минуса регистра и искатель будет вра
щаться до тех пор, пока не выдаст 11 импульсов. Часть этих им
пульсов будет передана в регистр, а часть— н̂а шаговую стан
цию. Количество импульсов, переданных в регистр, будет зависеть 
от цифры, набранной на регистре.

Если, например, на регистраторе набрана цифра 5, то от ВК 
8 регистр поступит шесть импульсов, а остальные пять будут пе
реданы на шаговую станцию, т. е. на шаговую станцию будет пе
редана набранная абонентом цифра 5.

Связь от декадно-шаговой АТС 
к машинной

При снятии абонентом микротелефонной трубки и наборе пер
вых двух знаков номера на шаговой АТС (рис. 13.25) приборы 
1ГИ, ПГИ  установят свои щетки на декады соответственно наб
ранным цифрам.
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в  л.ин'и'и KO'HTaiKTiHoro поля приборов ИГИ  включается п\роме̂  
жуточное оборудова'ние, состоящее из ЯСЛпром. оборуд, подключаю
щее к вызывающему абоненту релейный регистр. Последующий

шагодая АТС 
1ПИ 1ГИ ЛГИ РСЛпобор

O - v ') — /))— /))-

^-значпый
регистр

сл

М аш инная АТС 
ТдГ ВГИ ТЛИ ЛИ

Е М ь -Е И > ^

Рис. 13.25. Связь от шаговой АТС к машинной

набор четырех цифр регистрируется на релейном регистре, кото'  ̂
рый приводит в движение искатели на АТС машинной системы
и, получая обратные импульсы, останавливает приборы в со
ответствии с набранным номером по принципу, рассмотренному 
в главе 8.

13.10. Принцип построения1 

аппаратуры АОН

П|ри автоматизации междугородной телефонной свиязи для на
числения платы за междугородные переговоры на АТС устанав
ливается автоматическая пров'ерочная агапаратура определения но
мера вызывающего абонента.

Для возможности применения этой аппаратуры на городских 
АТС возникла необходимость внесения изменений в схемы прибо
ров АТС. Так, в АТС-54 внесены изменения в приборы ПИ. 1ГИ,
II ЦУГИ, Г ИМ, ЛИМ. Для лучшего понимания принципа пост
роения АОН рассмотрим некото1рые переделки в приборах ПИ № 
1ГИ.

В схеме ПИ АТС-54 цепь срабатывания ЛР до переделки про- 
.ходила через исходное положение щетки d  (см. § 7.4). После пе
ределки ПИ, ЛР стало срабатывать от плюса, поступающего че
рез трансформатор. Переделка в ПИ заключается в том, что про
вода ЛРхх и ЛР\2, идущие иа О и 16-е положения ШИ-17, выпаи
ваются и изолируются, а контакты лрп и лрп соединяются между 
собой перемычкой. К щетке ПИ через контакт рръ\ ирисоеди.няет- 
ся аппаратура АОН,

В схеме прибора 1ГИ произ1водятся значительные изменения, 
а именно, на рабочем месте вместо дросселя устанавливаете» 
трансформатор, берется другое реле У (с другими паспортными' 
данными), у реле СЛ заменяется пружинный пакет. Замена пру
жинного пакета у реле СА шязана с тем, что реле СА при между
городной автоматизации вьшолняет ряд дополнительных функций.
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На ри'С. 13.26 показан п,р.инц,ип дейстаия аппаратуры аовтомати- 
'ческого определения номера и «атегор-ии вызывающего абонента 
при автоматической междугородной связи.

Аппаратура АОН состоит из передающего и приемного уст
ройств. В левой стороне рисунка показано передающее устройство 

аппаратуры АОН, .которое уста'наюливаетоя на городской илт! рай-
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усшатбо_ J Рис. 13.26, С х е м а  А О Н

юнной АТС. Приемное устройство показано в правой стороне ри- 
-сун-ка, оно может устанавливаться как на районной АТС, так и 
на междугородной телефонной станции.

В состав передающей части аппаратуры входят; программи
рующие устройства ПУ-100 и ПУ-1000, ОВВ, ГД. Устройство 
ПУ-100 является общ'им устройством дл'Я .сотенной группы абонен
тов и уста'навл'ивается для каждого статива ПИ. В программи
рующее устройство ПУ-100 заводятся провода d всех абонентских 
комплектов той сотни, которую обслуживает ПУ-100. ПУ-100 пред
назначено для коммутации 100 проводов d п,ри выдаче кодовых 
комбинаций цифр категорий, единиц и десятков номера телефона 
абонента.

Программирующее устройство ПУ-1000 устанавл1ивается одно 
на тысячную группу абонентов, оно соединяется с каждым ПУ-100 
20 жилами кабеля. ПУ-1000 предназначено для выдачи информа
ции о цифра1Х сотен, тысяч, индексов станции, начального знака.

В состав ПУ-1000 входят групповой приемник и электронная 
луль'С-пара. Групповой прием,ник является общим устройством 
для всей тысячной группы абонентов. 0,н служит для приема из 
УЗ ПИ запроса частотой 500 Гц любой линии данной тысячной 
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группы. Электронная пульсчпара управляет работой реле ПП в: 
ПУ-1000 при выдаче И‘нформа'Ц:И.и и определяет длительность ко
довой (Посылюн (|ц.и1фры номера).

0'бщестанц.и0'нн0€ устройство выдержки времени ОВВ являет
ся общим для одного стати'ва приборов 1ГИ. rpyinnoiBoft датчи'.к 
явЛ'яется общестаиционным устройством для 5000-й группы а б о 
нентов. Он о'существляет непрерывную выдачу сигналов перемен
ного тока от шести генераторов с частотами 700, 900, 1100, 1300^ 
1500, 1700 Гц. Для получения кодовых комбинаций в ГД установ
лены развязывающие резисторы, с помощью которых осуществля
ется смешивание двух частот из 6. Кодовые комбинации усилива
ются, и после усиления по 12 п роводам  заводятся на п рограм м и 
рующие устройства. Комбинация № 1 получается в результате сме
шивания частот 700 и 900 Гц; комбинация № 2—700 и 1100 Гц; 
№ 3—900 и 1100 Гц; комбинация № 4 — 700 и 1500 Гц; № 5—900 и 
1500 Гц и т. д. Комбинации с № 1 по № 10 несут и1нфор(мацию о* 
категк>р;И'И и «омере телефона вызывающего абон ен та. Комбина
ция № 11 — начальвая, передается леред началом каждой инфор- 
маци'и. Комбинация № 12 является служебной ц1иф,рой. Она пере
дается в том случае, когда необходимо разделить две одинашвые 
цифры, передаваемые друг за другом. Например, если передается 
последовательность кодовых комбинаций: 5, 6, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ,— 
то необходимо попользовать служебную комбинацию 12 взамен 
цифры 6, тогда на выходе передающего устройства будет следую
щая последовательность: 5, 6, 12, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

В правой стороне рис. 13.26 по.казаио приемное устройство АОН 
( У З П И ).  Устройство состоит из накопителя .информации, много
частотного приемника кодовых комбинаций КП,  генератора сиг
налов ГИ  (500 Гц), реле выдержки времени BBi, BBz, электронной 
пульс-naipbi.

Предположим, что абонент г. Москвы вызывает по автомати
ческой телефонной междугородной связи абонента из другого го
рода. Для этого он должен набрать цифру 8 и 10-значный номер. 
Цифра 8 означает выход на междугородную телефонную станцию,, 
три первые цифры— номер зопы, остальные семь цифр — номер 
абонента в зоне.

При наборе цифры 8 1ГИ  устанавливает свои щетки на 8-ю 
декаду и свободным вращательным движением отыскивает неза
нятый выход к ИКЗСЛ ,  который в данный момент связан со сво- 
бо|Дным промежуточным регистром. Набираемый 10-знач'ный но
мер фиксируется в регистре ПР. После о:кончания фиксации 10 
цифр ПР  подключается к УЗПИ,  из .которого по проводу а в сто
рону вызывающего абонента будет подаваться плюс и частот
ный сигнал 500 Гц по проводам а и Ь. От плюса, поступающего- 
по проводу а, срабатывает в 1Г И  реле СА, которое соединяет про
вода а и Ь через трансформатор с проводом d и отклю^1ает або
нентскую линию вызывающего абонента от разгово,рного тракта. 
О ВВ осуществляет удержание реле СА. Частотный сигнал 500 Гц
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УЗПИ  проходит по проводам а ,и Ь через ПР, ИКЗСЛ, соедин'и- 
тельную л'инию, трансформатор, .конта'кт са, щежу d через ПУ-100, 
ПУ-1000 в пруп;по1вой приемник.

В момент лоступленИ'Я зап.рО'са в групповом 1пр.ием'н'ике ПУ-1000 
закрывается транзистор ППЧ, в результате чего обрывается цепь 
срабатывания реле Р /7. Чарез контакты реле РП и 1РУ в ПУ-1000 
срабатывают реле ВВП и ВП. Контактами ввп и вп 'создаются це
пи для запуска дат^'ика и для подключения к ПУ-1000 того ПУ-100, 
которому пр1инадлеж'ит вызывающий або1нент. Групповой датчик 
начинает непрерывно выдавать по 12 проводам в программирую
щее устройство 12 'КОДОВЫХ комбинаций.

Одна1ко информация будет проходить только в линию абонен
та, у которого в 1ГИ сработало СЛ. Эта информацш выдается по 
.про(воду d на участке ПУ-100, ПИ, 1ГИ, далее трансформируется 
в провода а и Ь, т  которым и поступает в УЗПИ. УЗПИ прове
ряет правильность принятой информации и после этого передает 
ее в ПР.

Информедия в УЗПИ передается в следующей последователь
ности: 1-я комбинация— .категория, 2-я — цифра единиц, 3-я — 

.десятков, 4 -я — 'СОтен, 5 -я — цифра тысяч, 6 -1Я— десятков тысяч» 
7 -я — сотен тысяч, 8 -я — миллионов, 9 -я — начальная цифра.



Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

П О ВЫ Ш ЕН И Е ЭФ Ф ЕК ТИ ВН О СТИ  
И С П О Л ЬЗО ВА Н И Я  
А Б О Н ЕН Т С К И Х  
К А Б Е Л Ь Н Ы Х  ЛИ Н И Й

Общие сведения

Большое значение на ГТС имеет эффективное использование 
дорогостоящих линейных сооружений. Достигается это на абонент
ских линиях путем установки на одну линию двух телефонных ап
паратов (спаривание), «выноса» части станционного оборудова
ния, а также путем установки домовых АТС.

Спаривание телефонных аппаратов

Ра'осмотри1м более подробно каждый из этих способов.
Этот способ заключается в том, что в одну абонентскую линию 

включаются два телефонных аппарата, каждый «з которых имеет 
свой самостоятельный станционный номер. Включение спаренных 
аппаратов осуществляется при помощи блокираторов, КСА и 
СУС-54, принцип (работы которых заключается в том, что при раз
говоре по одному телефону другой телефон выключается. Как пра
вило, спаривают малозагруженные квартирные аппараты.

С п а р'И1в а;ни е с п о м о щ ь ю  б л о к и р'а т о р о в. Разрабо
тано неоколыко типов блокираторов, однако uTnpo.Koe применение 
нашел блокиратор типа УБ-5 (рис. 14.1).

Пр'и 'СНЯТИИ м'и.кротелефо1Нной трубки с рычага телеф онного ап
парата № 1 создается цепы'

1, Плюс (со стан'щии), провод л\, выпрямитель 1, обмотки 
' реле А(200+250),  вылр'ямитель 1, контакт 6 5 1 - 52, про-вод &i, 

аппарат № 1 , провод ai, выпрямитель 2, третья обмотка ре
ле А(200), вы1пр|Я1митель 2, контакт бц-\2, провод лг, минус.

В этой цеп'и в блокираторе срабатывает реле А, которое своим 
контактом ац - 1 2  отключает от линии телефонный аппарат № 2 ,. 
на станции срабатыв'ает реле ЛР. После получения сигнал'а отве
та станции абонент № I может приступить к набору номера.

Посылка индукторного тока осуществляется по одному прово
ду; к олно;му телефон'но;му аппарату по проводу а, к другому — 
по проводу Ь (вторым прово/дом служит земля).
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Рис. 14.1. Функциональная схема УБ-5
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Рис. 14.2. Схема включения aia станции спаренных 
телефонных аппаратов

П.р'и СНЯТИИ абонентом № 2 м'икротелефонной трубюи для вы
зова станции в блокираторе сработает реле Б, которое отключит 
от л'инии телефонный аппарат № 1. Блокираторы устанавливают
ся у одно'го из абонентов. Для включения опаремных телефонных 
ап'паратов на АТС декадно-шаговой системы 'производятся неко
торые перепай'ки в |Схеме (ри'с. 14.2). На рисунке показ'ано, что при 
сла'рнвани'И телефонных аяппаратов один 1комплект реле ЛР на АТС 
освобождается и М'ожет быть использован дл'Я исходящей соеди- 
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нительной линии. При опармвании телефонных ашпа.ратов путем 
установки блокир'аторо® имеют место следующие недостатки;

1. Отчгут<ггвует возможность установления связи между абонен
тами шарен'ной телефонной установки, хотя они имеют разные 
номера ,на станции.

2 . Возможность шиада.ния междугородной телефонной стан
ции и е-к  тому абоненту, который необходим, а к опаренно1му с 
ним, если он разтваривает в это время или шроизводит вызов.

С и а р и в а н и е  с л о м о щ ы в  к о м п л е к т о в  (К С А ). Нали
чие второго недостатка заставило отказаться от апаривания теле
фонных аппаратов с помощью блокираторов и перейти к устаиов- 
ке на А Т С стативов КСА (комплектов для спа.ривания), а на або
нентских линиях —  диодных приставок. Диодная приставка при 
этом ,включ1аетюя последовательно с телефонным aininаратом. Ос
новным шря'ицииом применения диодных приставок при спарива
нии является то, что в открытом состоянии могут находиться дио
ды только одной пристав.ки одного телефонного аппарата. С по
мощью комплекта апаренных абонентов осуществляется изменение 
полярности на разговорных проводах на входе абонентского ком
плекта, а следовательно, открытия или закрытия диодов, установ
ленных у спаренных телефонных аппаратов. На рис. 14.3 (см. 
вклейку) показан принцип спаривания с помощью КСА двух теле
фонных аппаратов с диодными приставками, включенных в АТС  
координатной системы.

Комплект КСА содержит четыре реле РП Н : А. Б, Р, В. В або
нентскую лдашю через резисторы R\ и R2 поочередно через 0,25  с 
подаются разлиадые полярности батареи. Если на провод а по
дается положительная полярность, то диодная приставка у теле- 
фошного аппарата А будет закрыта, а у телефонного аппарата Б 
открыта. Если на провод Ь подается плюсова^я полярность, то ди
одная приставка у телефонного аппарата А будет открыта, а у 
телефонного аппарата Б закрыта.

Предположим, что микротелефонную трубку снял абонент А 
в то время, когда на провод а подавался минус. В этом слу^1ае 
в КСА (Сработает реле А по цепи:

2 , Минус, Rz, 612-13, fli2-i3, реле А(1000), р\ъ-н, аппарат 
абонента А, диод Л г, Д2 -в КСА. контакты 653-52, «53-52, 
Pi2-n ,  резистор Ri, плюс.

Реле А, сработав, заблокируется по депи;

3 . Минус, Rz(800), ац_1з, реле А, аппарат А, диод Дг, 
К01НТаКТ /754-53, Д 2 В КСА, контакты 653-52, «53-51, Р12-11, плюс.

Контактом «14-15 создается цепь для работы реле Bi.
После то(го как КСА будет соединен с ИШК {ИШК выпол'няет 

функо^ии 1ГИ на АТС декадно-шаговой системы), сработает реле 
Р, получая плюс батареи по проводу с из ИШК. Таким образом, 
абонен^гская линия с annapaTO-M А будет подключена через кон
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такты реле Б и Р к Я////С. К проводу а абшенФской линии будет 
подключеиа питающ'ал обмотка с м'инусо.м, а ,к проводу Ь — с плю
сом. Диоды, в,ключенные в ллмию абонента А, останутся открыты
ми, а диоды, включенные в линию абонента Б,— закрытыми (за
пертыми) .

Е-сли при снятии абонентом Б ми.кротелефонной трубки иа про
вод а поступит плюс, а на провод Ь минус, то в комплекте спа
ренных абонентов сработают реле Б и Р, получая плюс из ИШК. 
Контактами реле Р Б а'бонентсюа'я лимия с телефонным аппара
том Б подключится к прибору ИШК. Причем провод а ИШК, к 
которому подключена питающая обмотка с минусом, попадает на 
провод Ь абонентской линии, а провод Ь ИШК, к которому под
ключена питающа'Я обмотка с плюсом, попадает на провод а або
нентской линии. Благодаря этому диоды приставки телефонного 
аппарата А окажутся закрытыми.

Лри поступлении входящего вызова в КСА срабатыв(ают реле 
Я и /4, а затем В, которые своими контактами подключат прово
да а и Ь КСА к станционному прибору ВШК {ВШК по своему 
назначению соответствует ЛИ в АТС декадно-шаговой системе), 
из KOTOiporo индукторным током О'существляется посыл.ка вызова.

'Полярности на проводах а и Ь при вызове абонента Б меня
ются.

СУС-54 ( с т а н ц и о н н о е  у с т р о й с т в о  д л я  с п а 1р и в а -  
н ия ) .  В настоящее время для спаривания телефонных аппаратов 
на АТС декадно-шаговой системы взамен КСА устанавливается 
СУС-54.

Основное отличие СУС-54 от КСА за.ключается в том, что ком
мутационные элементы, которые обеспечивают изменения поляр
ностей разговорных проводснв, включаются не на входе абонент
ского комплекта, а на выходе из поля ПИ к 1ГИ, которые пред
назначены для обслуживания спаренных телефонных аппаратов, 
Последоветельно с каждым аппаратом выключается, так же как 
и при КСА, диодная пристав'ка.

«Вынос» части станционного 
оборудования

В ря1де случаев на городских телефонных сетях осуществляют 
«вынос» части станционного оборудования с целью приближения 
его к абонентам, а следовательно, уменьшения дорогостоящих ли
нейных сооружений. При этом нумерация абонентов, В1ключенных 
в «вынос», будет входить в состав общей нумерации районной 
АТС. Связь между абонентами, включенными в выносное обору
дование, будет осуществляться через соединительные линии (вхо
дящие и исходящие), адущие .к опорной АТС.

Функциональная схема «выноса» показана на рис. 14.4. Из схе
мы видно, что на «выно'се» устанавливаютоя стативы ПИ, ЛИ,
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Puc. 14.4. Схема включения выносной подстанции

ШГИ, а вместо 1ГИ устанавливаются трансляторы. Абонент «выно
са» получает п'итан'ие для микрофона из тра'нслятора. Чем больше 
раостоя'ние, на которое о'существляется «вынос», тем больше эко- 
Н0 М1ИЯ на строительстве л^ней'ных сооружений.

Домовые координатные подстанции

Координатные телефонные 'подстанц'ии устанавливают в жилых 
домах. В них включают телефоны ивартирното сектора. В каж
дую домовую АТС МОЖ1НО в'ключ'ить до 100 телефонов.
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