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В В Е Д Е Н И Е

Характерной чертой современного развития средств управления 
энергетикой является создание производственных телефонных сетей с 
автоматизацией процесса установления соединении по каналам даль
ней связи; при этом каналы дальней сьязд часто используются ком
плексно для диспетчерского и технологического управления.

Такое решение при построении сетей связи эффективно, так как 
повышает коэффициент использования каналов дольней связи, увели
чивает оперативность, качество телефонной связи, повышает произ
водительность труда персонала и дает энергопредпринтиям экономи
ческий эффект.

Работоспособность автоматизированных телефонных сетей в зна
чительной мере определяется техническим уровнем наладки и эксплуа
тации всех устройств сети.

Б настоящей Инструкции рассмотрены принципы построения авто
матизированных телефонных сетей и эксплуатации устройств дельней 
автоматической связи; вопросы паспортизации устройств дальней 
автоматической связи; настройки, регулировки и измерения комплек
тов дальнего набора (КДН9) Романского завода АТС и завода "Твяетраи 
Польской Народной Республики, а также включения КДНЭ в аппаратуру 
уплотнения.

При составлении Инструкции был использован передовой опыт 
эксплуатаций автоматизированных телефонных сетей ряда энергосис
тем, что дало возможность определить необходимый объем эксплуата
ционных работ, обеспечивающих надежное и безотказное действие ка
налов дальней автоматической связи (ДАО).

Инструкция предназначена для инженерно-Фвхздческнх работников 
и монтеров, обслуживающих каналы дальней автоматической телефон
ной связи в энергосистемах.



Указания Инструкции обязательны для обслуживающего персона
ла при наладке и эксплуатации каналов ДАС,

I .  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Автоматизированные производственные телефонные сети энерге
тических систем содержат:

-  каналы дальней телефонной связи;
-  соединительные линии;
-  коммутационные устройства;
-  аппаратуру дальнего набора (АДН);
-  абонентские телефонные аппараты и абонентские линии.
При организации автоматизированных производственных телефонных 

сетей энергосистем, предусматривающих комплексное использование 
телефонных каналов для диспетчерского и технологического управ
ления, имеющиеся в энергетических системах коммутационные устрой
ства телефонной связи используются следующим образом:

а) в АТС включаются абонентские телефоны внутриобъектной 
связи, соединительные линии местной связи с ГАТС, АТС других ве
домств и местных эаергообъектов, а такие каналы ДАС энергосистемы;

б) в передатичныа столы(пС)и междугородные телефонные комму
таторы, которые должны сохраняться только в районных энергети
ческих управлениях, включать: заказные линии, линии прямых або
нентов, исходящие соединительные линии на междугородные приборы 
АТС других объектов, неавтоматизированные телефонные каналы, а 
также один-две канала каждого автоматизированного направления 
для обеспечения по ним преимущественных и транзитных соединений;

в) в диспетчерские и директорские коммутаторы включаются 
прямые абоненты и соединительные линии, а также квнвлы ДАС для 
организации по ним преимущественной диспетчерской и директорской 
связи.

При использовании АТС в энергетических системах для местной 
и дальней связи следует учитывать:

а) необходимость стандартизации абонентской нумерации и ко
дов, используемых для дальней автоматической связи;

б) дополнительную телефонную нагрузку, создаваемую дельней
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автоматической связью; необходимость нескольких абонентских 
групп с различными возможностями выхода на внешнюю свя зь ;

в )  необходимость одностороннего отбоя.
При включении в АТС канала ДАС должны быть строго определе

ны необходимость и возможность транзитных соединений на другие 
каналы ДАС и местные соединительные линии, в связи с чем канал 
ДАС должен включаться в соответствующую абонентскую группу АТС, 

При предоставлении транзитных соединений на местные соеди
нительные линии особое внимание следует уделять схемам комплек
тов РСЛ, так как они должны обеспечивать переполюсовку проводов 
в сторону канала ДАС при ответе вызванного абонента; на встречной 
АТС (на другом конце соединительной линии) соединительные линии 
должны включаться в приборы, дающие такую переполюсовку.

Для удобства пользования автоматизированной телефонной сетью 
рекомендуется составить схему кодов исходящей связи, на которой 
должны быть показэны все  возможные выходы через АТС знергообъек- 
тов как не местные соединительные линии, так и на каналы ДАС, 
предусматриваемые для кольцевания и резервирования связи.

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

Эксплуатация автоматизированных производственных телефон
ных сетей в энергетических системах осуществляется персоналом 
производственных служб диспетчерского и технологического управле
ния (СДТУ).

Данная Инструкция регламентирует эксплуатацию аппаратуры 
дальней автоматической связи в энергосистемах, а эксплуатация 
остальных элементов сети: абонентских устройств и абонентских 
линий, коммутационных устройств и соединительных линий, телефон
ных каналов и линейно-кабельных сооружений связи -  осуществляет
ся по существующим положениям и инструкциям, составленным с уче
том опыта эксплуатации аналогичных устройств предприятиями Ии- 
нистерства связи СССР.
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Неладк8 каналов ДАС осуществляется специализированной под
рядной Сфганизацией или персоналом центральной лаборатории средств 
управления (ЛСУ); в первом случае персонал АСУ обязан принимать 
участие я приемке каналов ДАС.

При вводе в эксплуатацию КДНЗ регулировку и изменение схемы 
комплектов рекомендуется производить в соответствии с указаниями 
приложений I и 2.

Эксплуатация дальней автоматической связи в энергосистемах 
подразделяется на техническую и оперативную. Техническая эксплуа
тация осуществляется персоналом лабораторий при центральной и 
местной службах СДТУ, а оперативная -  персоналом, обслуживающим 
узлы средств управления.

В эксплуатацию ДАС входит обслуживание автоматизированных 
каналов телефонной связи,аппаратуры дальнего набора и непосред
ственно связанных с ней элементов коммутационного оборудования.

2 .1 . Техническая эксплуатация

2 . I . I .  Техническая эксплуатация ДАС заключается в полных и 
частичных плановых проверках, проводимых с определенной периодич
ностью по утвержденному графику, с устранением выявленных неисправ
ностей.

2 Л .2 . Полная проверка ДАС выполняется в соответствии с гра
фиком по разрешенной заявка не реже одного раза в два года и сов
мещается с полной проверкой высокочастотного телефонного канала.
В объем полной проверки ДАС входит: проверка аппаратуры дальнего 
набора (КДНЭ) при напряжении питания бО^В, проверка эле
ментов коммутационных устройств, непосредственно включенных 
в аппаратуру ДАС, проверка канала тч. После перечисленных прове
рок производится комплексная проверка ДАС.

2 .1 .3 , При проверке аппаратуры дальнего набора обязательно 
выполнение следующих работ:

а) чистка и регулировка контактов реле;
б) измерение временных параметров сигнального кода аппара

туры;
г '  измерение коррвотирующей способности корректора при ско- 

го.тях 8 , №, 12 имп /с;
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г )  проверка исправности всех  электрически цепей с помощью 
заведомо исправного транслятора.

2 Л Л .  При проверке коммутационные* устройств производят:
а) внешний осмотр аппаратуры;
б) чистку, регулировку реле и искателей, проверку полей 

стэтивов АТС;
в )  чистку и регулировку реле, проверку гн езд , ключей, штеп

селей, мнуров ПС или междугородного коммутатора (МК);
г )  чистку и регулировку реле, проверку ключей компаекта со

единительной линии диспетчерского или директорского коммутатора.
2 .1 .5 .  При проверке канала тч выполняются следующие работы:
а) измерение амплитудных и частотных характеристик приемни

ков вызова;
б) измерение величины искажений импульсов набора в канале;
в ) проверка частоты генератора вызова.
2 .1 .6 .  Частичная проверка ДАС заключается в определении тех

нического состояния аппаратуры дальнего набора и проверке правиль
ности выполнения ею всех функций.

Проверка производится в соответствии с утвержденным графи
ком, но не реже одного раза в шесть месяцев. О проведении частич
ной проверки производится соответствующая запись в оперативном 
журнале службы.

2 .1 .7 .  Измерения параметров аппаратуры и каналов ДАС следует 
производить в соответствии с указаниями, приведенными в приложе
нии В.

2 .1 .8 .  Для того, чтобы на время проверки аппаратуры даль
него набора не выводить из работы канал ДАС, необходимо проверяе
мую аппаратуру дальнего набора заменять резервной.

2 .1 * 9 . При частичной проверке выполняются работы, указанные 
в пп. 2 Л .3  и 2 .1 .5  в при установленном напряжении питания.

2 .2 .  Оперативная эксплуатация

Оперативная эксплуатация представляет, собой комплекс работ, 
направленных на обеспечение бесперебойной и Надежной работы ДАС, 
и заключается в ежедневном контроле за состоянием оборудования, 
проверке работы ДАС и ликвидации повреждений.
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Проверке всех направлений ДАС проводится ежедневно sa 30 мин 
до начала рабочего дня, в установленном порядке.

Последовательность проверки ДАС следующая:
а) проверяется прохождение импульсов занятия, набора, вызова 

абонента, разговора при выходе не канал со стороны АТС;
б) проверяется прохождение импульсов занятия, набора, вызова 

абонента, разговора при выходе на канал, включенный кроме АТС
в ПС или МК, со стороны последних;

в) проверяется прохождение импульсов занятия, вызова, разго
воре при выходе на канал, включенный кроме АТС в ДК со стороны 
последнего.

Проверка осуществляется подключением испытательного прибора 
станции к КДНЭ через гнезда статива и непосредственным выходом на 
него с соответствующих коммутационных устройств,

В случае выявления повреждений ДАС необходимо исключить с 
обоих концов канала автоматический выход на него со стороны абонен
тов АТС блокировочной кнопкой, а если канал включен в ПС или ДК, 
то телефонистка или диспетчер должны быть предупреждены о неис
правности канала,

В случае повреждения КДНЭ для уменьшения времени простоя ДАС 
комплект заменяется на время устранения повреждения резервным.

Для ликвидации повреждений определяется неисправное устройство 
(КДНЭ, АТС, канал).

При этом проверяется работоспособность:
а) КДНЭ -  его совместной работой с заведомо исправным КДНЭ*
б) приборов АТС -  с испытательного прибора станции;
в) канала -  измерением остэточного затухания и искажения им

пульсов набора в квн8ле.
Время и причина простоя ДАС, а также принятые меры для ликви

дации повреждения заносятся в оперативный журнал службы.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3 .1 . Для эксплуатации ДАС, кроме схем и описаний коммутацион
ных устройств и аппаратуры уплотнения, необходима следующая доку
ментация:

а) принципиальные и монтажные схемы аппаратуры дальнего на
бора и их описание;
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б) кроссировочяые таблицы включения КДНЭ в аппаратуру уплот
нения и коммутационные устройства;

в) принципиально-монтажные схемы включения КДНЭ в аппаратуру 
уплотнения (в приложении 4- даны указания по включению КДНЭ в аппа
ратуру уплотнения);

г )  паспорт на автоматизированную дальнюю связь;
д) оперативный журнал службы,
3.2* На узле средств управления должен быть один экземпляр 

заводской документации для каждого типа аппаратуры ДАС, кроме то
го , основные принципиальные схемы аппаратуры должны быть вывешены 
на стене.

3 ,3 , Кроссировочные таблицы включения КДНЭ выполняются от
дельно для каждого канала в строгом соответствии с монтажом. Фор
ма кроссировочной таблицы приведена на рис Л .

яш

Рис.1. Образец кроссировочной таблицы

З.Ф. В случае, когда для приема и передачи по каналу линей
ных импульсов используются генераторы и приемники вызова аппара-
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туры уплотнения, необходимо иметь принципиально-монтажные схемы 
включения трансляторов в эту аппаратуру с описанием их действия.

3 .5 . Паспорт на автоматизированную дальнюю связь является 
основным документом, отражающим технические и эксплуатационные 
ванные КДНЗ, приемников и генераторов тонального вызова, которые 
необходимы для правильной работы автоматизированной дальней связи. 
Паспорт составляется в двух экземплярах на каждый канал ДАС (по 
одному на каждый пункт канала).Форма паспорта приведена в прило
жении 5,

3 .6 . Оперативный журнал службы служит рабочим документом, 
отражающим техническое состояние и работу всех канвлов ДАС. Пер
сонал, обслуживающий каналы ДАС, отмечает в журнале все случаи 
неправильной работы каналов, причины неполадок и принятые меры по 
их устранению. В журнале делаются записи о проведение гг,
и ремонтах каналов Д/С.



П р и л о ж е н и е  I

ш й ш ш  в  ш м ® , р г г а и ш ь  й  f t b c m f e b  д а в
Р0МЕНСК0Г0 ЗАВОДА АТС

I*  Изменения в схеме КДНЭ

В платах и стэтивах КДНЭ, выпущенных до 1967 г . ,  необходимо 
кроме устранения указанных замечаний выполнить изменения в соот
ветстви и  с изложенным ниже.

Эксплуатация КДНЭ на действующих каналах ДАС выявила ряд его 
схемных н едостатков.

Цепь реле ГР, Обмотка реле IP зашунтирована резистором R5 
сопротивлением 680 Ом. Это шунтирующее сопротивление значительно 
уменьшает ток в обмотке реле IP при приеме отбойного импульса, 
уменьшая запас на срабатывание реле при номинальном напряжении 
питания 60 В до 0 , 9 ,  т . е ,  уже при номинальном напряжении реле не 
срабаты вает. Для увеличения зап аса  на срабатывание реле до 1 ,2  
предлагается увеличить сопротивление резистора R5 до 1 ,8  кОм.

Согласно схем е, замедление на срабатывание реле IP до отве
т а  абонента (до срабатывания реле ОТ) дости гается только за  счет 
наличия на реле короткозамкнутых ви тков. При этом по паспорту 
tQp реле IP составляет 40  м с. Для увеличения необходимо в цепь 
работы I ?  (до о твета  абонента) включить дополнительное сопротив
ление. Предлагается подать "минус" на контакт 51 реле ОТ через 
сопротивление 680 Ом, при этом в цепи реле IP до о твета  абонента 
будут включены параллельно два сопротивления 680 и 1000 Ом, т . е .  
общее сопротивление составит 405 Ом. Этим достигается замедление 
на срабатывание реле IP до 70 мс и, кроме т о го , осуществляется 
защита контактов 5 1 -5 2  реле ОТ от сгорания при случайном попада
нии на них "земли**.

Цепь реле СБ. При приеме отбойного импульса в КДНЭ, занятом 
со стороны ДК или ПС, может возникнуть положение, ухудшающее уело-
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вия работы реле СБ из-за использовация в цепи его работы сопро
тивления 03-500, которое одновременно используется и в цепях ре
ле ЗП и ЗД. Соцротивление 03-500 ,под1цшчаемое последовательно к 
обмоткам реле ЗП и ЗД на время их обесточивания»предусмотрено для 
увеличения этого времени; однако эта схема дает очень небольшой 
эффект и может быть исключена выпаиванием проводников из контакта 
И12 •

Депъ формирователя. При передаче ответного импульса со сто
роны вызванного ДК этот импульс из-за преждевременного отпуска
ния реле БД отличается по длительности от принятого в КДНЭ импуль
са ответа на время отпускания реле 1Ф, т.е* по длительности почти 
рвзвв тпуяъву вызова ДК, Для устраввяяя этой раэвты ъ тпульсяс 
ответе необходимо, чтобы реле БД удерживало до отпускания реле 1Ф. 
С этой целью рекомендуется соединить контакт 52 реле 1Ф и кон
такт 32 реле 2Ф диодом в прямом направлении,

В подавляющем большинстве случаев напряжение источника пи
тания реле вызова РВ аппаратуры уплотнения ниже аналогичного 
напряжения КДНЭ; в связи с этим при занятии КДНЭ со стороны ДК 
возможны “подрабатывания" реле РВ, получающего "минус" из КДНЭ.
Для исключения этого рекомендуется соединять контакт 54 реле ВВ и 
контакт 52 реле ПД не напрямую, а через диод, включая его между 
этими контактами в прямом направлении*

2. Регулировка и настройка КДНЭ

Общие положения. Регулировка КДнэ сводится к типовой регули
ровке реле согласно инструкции для плоских реле РПН с обязатель
ным использованием паспортных данных реле, приведенных в завод
ском описании платы КДНЭ. Необходимо особенно строго соблюдать 
правила регулировки при настройке узлов, осуществляющих управле
ние процессом соединения, а также реле, работающих в импульсном 
режиме.

Управление процессом соединения в КДНЭ осуществляется коди
рованием линейных сигналов по длительности импульсов с использо
ванием логической последовательности, работы схемы. Для этой це
ли в КДНЭ имеются узлы формирования и распознавания сигналов, а 
также узел коррекции импульсов набора. Временная зависимость
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сигнального кода КДНЭ приведена на ри с.2. Узлы формирования и рас
познавания импульсов построены таким образом, чтобы при правиль
ной регулировка pans и внесении в схему описанных выше изменений 
выдерживались соотношения временных параметров, приведенные на 
рис.2 . Однако в ряде случаев и з-за  разброса параметров элементов

/ 2 J

Ч=Н=1— ---- Р=Ч—1
О  3S6Q8Q1QQ 200 250 700 750 £мс

а)

?jo *)so ~

5)
Рис.2 . Временная зависимость сигнального 

кода КДНВ:
а -  допустимые изменения длительности 

сигнала формирователи КДЙЭ; 5 -  до
пустимые пределы распознавания сигнала;

I -  импульсы набора номера; 2 -  импульсы
занятия АТС и ответа; 3 -  импульс занятия 

ДК; 4 -  импульс отбоя

схемы эти соотношения не выдерживаются,, и требуется дополнитель
ная механическая или электрическая настройка. Ниже приводятся 
особенности регулировки узлов формирователя, распознавателя, кор
ректора, а также реле, работающих в импульсном режиме.

Узел формирователя. Принцип действия формирователя основан 
на последовательной работе двух реле 1Ф и 2Ф в различных цепях, 
соответствующих логической работе схемы КДНЭ. Так, длительность 
импульсе занятия АТС и импульса ответа складывается из времен 
срабатывания реле 1Ф и 2Ф, при этом реле 1Ф срабатывает через до
полнительное сопротивление 1340 Ом, реле ?Ф -  через сопротивле
ние 340 Ом. Длительность импульса занятия ДК складывается из 
времен срабатывания реле 1Ф и 2Ф, а также времени отпускания ре
ле 1Ф. Б этом случае реле 1Ф срабатывает через дополнительное 
сопротивление 2000 Ом, а реле 2Ф -  через сопротивление ЮОО Ом. 
Длительность отбойного импульса определяется в основном време
нем отпускания реле 1Ф в цепи транзистора.

Таким образом,при регулировке Формирователя следует учиты
вать, что изменение одного временного параметра вызывает измене
ние другого.



В большинстве случаев длительность импульсов, посылаемых 
иоркирователем, занижена, поэтому далее будут описаны способы ее 
увеличения.

Для уменьшения длительности импульсов следует выполнить об
ратную регулировку.

Увеличение длительности импульсе занятий АТС, ДК и ответа 
выполняется следующими способами;

а) увеличивается расстояние между контактами I2-IB  реле 1Ф 
до максимально допустимого, т . е .  при срабатывании реле контакты 
12-13 имеют минимальный совместный ход (нагрузка между контакта
ми 12-13 будет около Ю г с ,  но не должна быть ниже 5 г с ) ;

б) контактная нагрузке на реле ?Ф увеличивается до макси
мально допустимой (25 г с ) ;

в) в цепях работы реле 1Ф и 2Ф увеличивается дополнительное 
сопротивление RB до 1000 Cto.

Для дальнейшего увеличения импульса занятия ДК, а также 
для увеличения импульса отооя необходимо замедлять на отпускание 
реле 1Ф уменьшением толщины пластины отлипания до 0 ,05 мм или 
уменьшать сопротивление RZ в цепи коллектора транзистора до 
10 кОм,

Узел распознавателя. Принцип действия распознавателя,как и 
формирователя, основан на последовательной работе двух реле IP и 
2Р, которые срабатывают в зависимости от длительности поступаю
щего импульса и передают принятый сигнал на соответствующие фикси 
рующме реле. Минимальный сигнал, воспринимаемый распознавателем, 
согласно р и с .2, должен составлять 70 мс. Этот сигнал воспринимает 
ся реле IP . Следовательно, реле должно иметь замедление на сраба
тывание 70 мс. Это время регулируется только величиной дополни
тельного сопротивления, устанавливаемого в цепи реле IP согласно 
разделу I настоящего приложения.

Таким образом, нвчвло распознавания сигнала занятия АТС и 
ответа составляет 70 мс, а конец распознавания, согласно р и с .2, 
IfiO мс. В этой же точке начинается распознавание следующего по 
длительности сигнала -  сигнала занятия ДК. Так как этот сигнал 
воспринимается реле СР, то оно должно сработать только через 
IP0 мс после начала поступления сигнала. Следовательно, время 
замедления на срабатывание рела 2Р должно составлять ПО мс.

Это время регулируется:
а) расстоянием между контактами П - Р  реле IP . Оно должно
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быть максимальным, т .е *  в рабочем положении нагр узка между кон
тактами I I —IP со ставл я ет  около 10 г с ;

б ) контактной негру экой реле 2Р , которая должна бьнь мак
симально допустимой (2 5  г с ) ;

в )  дополнительным сопротивлением в цепи работы реле 2F , ко
торое может д о сти га т ь  величины 1500 Ом.

Конец распознавания импульса занятия ДК и начало распозна
вания импульса отб оя, согласно  р и с .2 . ,  со ставл яет ^50 мо. Такая 
зацержка склады вается из времени срабатывания реле IP , 2Р , отпус
кания реле IP  и срабатывания реле СБ. Общее время срабатывания 
реле IP и 2Р со ставл я ет 180 м с, поэтому время отпускания реле ip  
и срабатывания СБ должно со ста в л я т ь  270 м с. Время срабатывания 
реле СБ по схеме включения должно со ставл ять  I3 G -I4 0  м с; оно ре
гул и р уется  контактной нагрузкой (которая может д о сти га т ь  макси
мальной величины 2 5  г с )  или включением в  цепь первой обмотки ре
л е  СВ дополнительного сопротивления до 800 Ом. Время отпускания 
реле IP  должно быть со о тветствен н о  13 0 -1 4 0  м с, оно регулируется 
изменением толщины пластины отлипания реле IP до 0 ,0 5  мм.

При транзитных соединениях большое значение имеет величина 
си гн ала о т в е т е , который п ер едается распознавателем (контактами 
3 4 -3 5  рале IP ) по проводу аЗ в сторону I  ГИУ АТС* Длительность 
си гнала должна быть на менее 40 мс и регламентируется временем 
срабатывания реле ОТ. Увеличение сигнала производится замедле
нием на срабатывание реле ОТ посредством включения в иепь его ра
боты (втор ая обмотка реле ОТ) дополнительного сопротивления до 
1000 Ом, а также регулировкой контактов 14 -15  и 3 4 -3 5  реле 1Р 
таким образом , чтобы контакты 3 4 -3 5  гамыкадиоь прежде, чем кон
такты  1 4 - 1 5 .

Импульсные р а л е . В КДНЭ имеется три реле, работающих в им
пульсном режиме; реле Вй, И, К . работа реле К будет рассмотрена 
ниже, а регулировка рале И и Вй заклю чается в основном в умень
шении времени отпускания этих р е л е , что должно выполняться только 
увеличением толщины их пластин отлипания и ни в  к .ем случае не 
увеличением или уменьшением контактной нагрузки рел е. Толщина 
пластины отлипания в импульсных реле может быть до I  мм.

Узел корректора. Существует три типа корректоров, которые 
обеспечивают коррекцию продолжительности: импульса, интервала 
между импульсами, импульса или интервала в зависимости от вели
чины периода.
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Первые два типа корректоров являются односторонними, а пос
ледний -  двусторонним.

5 Ш Э  принят первый тип корректора, т .е .  обеспечивающий 
постоянство продолжительности импульса. Длительность импульса 
при этом определяется временем работы реле К в цепи разряда кон
денсатора емкостью Ю мкФ и выбирается из условия удовлетвори
тельной коррекции как малых, так и больших периодов. На основании 
этого ординальное время работы рале К принимается равным 50 мс.

Регулировка реле К производится изменением толщины пластины 
отлипания от 0 ,2  до 0 ,5  мм и, кроме того, имеется возможность 
электрической настройки включением в работу одной или двух обмо
ток реле.

Контакты 13-14 и I I —12 реле К должны быть отрегулированы та
ким образом, чтобы контакты 13-14 размыкались прежде, чем замкнут
ся контакты I I —12.

+

Рис.З. Изменение схемы передачи импульсов двусто
ронним корректором:

а -  изменение схемы передачи импульсов в канал; 
(Г- изменение схемы передачи импульсов в АТС; 
— х— демонтируемые соединенна; -в -* -  вновь ус

танавливаемые соединения

5.3
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Наиболее эффективным (по сравнению с приведенным способом 
коррекции) является двусторонний корректор. В нем для коррекции 
используются два реле; одно из них К, а в качестве второго в КДНЭ 
можно использовать реле С, установив ва нем дополнительно кон
тактную группу на переключение . Схема изменений передачи импуль
сов такого корректора приведена на рис.З. В этом случве время ра
боты реле К устанавливается равным 37-40 мс. Так как длительность 
последнего импульса каждой серии определяется временем отпуска
ния реле С, оно ве должно превшать 60-70 мс. Это же обстоятель
ство требует, чтобы корректор воспринимал не конец, а начало каж
дого импульса, для чего необходимо поменять местами проводники на 
контактах 13 и 15 реле ВИ.
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П р и л о ж е н и е  2

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ, РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА КДНБ 
ЗАВОДА "ТЕЛЕТРА" ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

I .  Изменения в схеме КДНЭ (выпуска 1971 г . )

Для обеспечения правильной и четкой работы каналов дальней 
телефонной связи, автоиетиаированных КДНЭ выпуска 1971 г . ,  реко
мендуется внести в схему КДНЭ следующие изменения,

1 .1 .  Изменения в  цели формирователя.
Во избежание задержки на отпускание рале 2Ф при приеме от

бойного импульса за счет разряда в  цепи реле конденсатора С8 ем
костью 50 мкФ рекомендуется ввести в эту цепь контакты реле СБ, 
как показано на рис. 4 , а  .  Контакты реле СБ освобождаются из цепи 
сигнала + 1 ,5 ' .

1 .2 .  Изменения в  цепи распознавателя.
Для обеспечения регулировки распознавателя рекомендуется 

заменить якоря на реле IP  и 2Р. На реле IP  установить якорь М 01 , 
на реле 2F якорь Л 04 (якорь Л 04 имеется в поставляемых запас
ных частях, якорь № 01 установлен на реле 2Р ). Кроме того, реко
мендуется изменить схему включения реле IP  в  соответствии с 
р и с.4 , 5  .

1 .3 .  Изменения в цепи работы реле ОТ,
Во избежание задержки отбоя в сторону АТС при входящем заня

тии КДНЭ включить диод между резистором RI3 и контактом 23 реле 
ВА, кек показано на рис . 4 , 0  .

1 .4 .  Выпаять проводник из контакта 13 реле И и изолировать
е го .

1 .5 .  Устранить несоответствие между вшгоявенным монтажом и 
заводской принципиальной схемой, внеся в нее изменения в соот
ветствии С ри с.4 , 8 .

2 ,  Регулировка и настройка КДНЭ

Регулировка КДНЭ сводится к регулировке реле РЭС-14. При 
этом проверяется правильность установки якорей, поворотных пру
жин и контактных групп, давление поворотннх пружин.
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Номера поворотных пружин, обозначаемые черными цифрами Of О 
до 12, QQo$n$fo$Bj№ количеству замыкающих контактов на реле *  
имеют следующее давление;

пружин** **» О 2 4  6 8 Ю 12

Ю+2 35+4 ?5+б II5 + I0  145+15 200+15 230+20

Настройка узлов формирователя, распознавателя к корректоре 
при условии правильной регулировки реле производится подборов 
величины соответствующих резисторов. В формирователе подборе# Я19 
я R3 регулируется длительность импульсе занятия АТС и ответа» 
подбором Я8 -  длительность импульса занятия ДК, подбором Я* -  
длительность импульса отбоя. В распознавателе подбором Я17 регу
лируется время распознавания импульсе занятия АТС, подбором Я17 
и ЯХб -  время распознавания импульса занятия ДК, подборой Д17, 
R I6 , Я 22 я R5 -  время распознавания импульсе отбоя. В коррек
торе подбором Я24* осуществляется регулировка величины выдаваемо
го импульса» подбором RI6*  -  величины паузы.
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П р и л о ж е н и е  3

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРБИТРОВ АППАРАТУРУ й КАНАЛОВ ДАС

I ,  Измерзшее временных параметров КДНЭ

Для проведения измерений КДНЭ необходимы: электронный милли
секунд стер со шкалой измерений 0-1000 мс или электронный осцилло
граф; датчик одиночных импульсов фиксированной длительности со 
шкалой на 50-800 мс; датчик и измеритель искажений серии импуль
сов, измеряющий со скоростью 8 , 10* 12 И1ш/с»шш прибор 8ПА.

Все измерения могут выполняться не специальном стенде и не 
рабочем месте статнва КДН через предусмотренные на нем измери
тельные гн езд а . Схемы подключения измерительных приборов приве
дены на рис*5*

Измерение длительности всех импульсов* выдаваемых формиро
вателем и корректором (рис*5, а ) , производится миллисекундомером 
или осциллографом, подключаемым к проводу FTB. При проверке кор
ректора, кроме того» набирается цифра 1* В одностороннем кор
ректоре КДНЭ Романского завода набором цифры I  измеряется время 
работы реле К, а в двустороннем -  время отпускания реле С; для 
измерения времени работы реле К в двустороннем корректоре изме
рительный прибор переводится в положение измерения замыкающих 
контактов, а реле С в рабочее положение, а затем также набирает
ся итТра I* 8 КНДЗ завода "Теяетра11 набором цифры I определяется 
максимальное значение импульса, выдаваемого корректором*

Измерение работы распознавателя производится подключением 
к проводу НТВ датчика одиночных импульсов (р и с .5 ,п  }* Подачей 
импульсов фиксированной длительности определяется соответствие 
рабоп: распознавателя (по работе фиксирующих реле) гранш ем , при
веденным на рис*?*

измерение работы коррентора производится подключением дат
чика серии импульсов на его вход и измерителя искажения импуль
сов на его выход в соответствии о р и с .5, 4 для исходящей и 5 , 1 
-  для входящей серии импульсов.

Измерение длительности ответного импульса, передаваемого 
из КД1М в сторону 1ГИГ, производится миллисекундомером иди 
осциллографом, подключаемым к проводу а 3 , В случае использо-
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Э п е т р о м ь ш
мц/шеекунОомер

Д а т ч и к  о тб е л ь н ы х  импцяьооб_

Л)

В)
Р и с.5 . Схемы измерений временных параметров 

КДНЭ:
а -  схема измерения распознавателя, фор
мирователя и корректора; 5 -  схема подачи 
и измерения исходящей серим импульсов; $ -  
схема подачи м измерения входящей серии 

импульсов

ваяия миллисекундомера необходимо изолировать контакты 33-34 ре
ле IP в КНДЭ Романского завода и контакты ВИ 88-32 и ОТ 31-33 в 
КДНЭ завода "Телетре1*. При подаче на провод ПТВ импульса длитель
ностью порядка 100 нс величина импульса ответа, транслируемого 
в I  ГИУ, должна быть в  пределах 40-70  мо.
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2. Намерение частотной и амплитудной характеристик 
приемников вызова СНВ)

Ляя оценки качества работа приемника то нежь кого кабаре необ
ходимо располагать его частотной и амплитудной характеристиками.

На рис.6 приведены в качестве примера частотные и амплитуд
ные характеристики лампового ПВ, представляющие собой зависимость

i Диапазон j 
Г*~~рШояах *"• 

дробней
ю

Тва.б. Частотные и амплитудные характеристики 
лампового ПВ:

я -  частотней; 5 -  амплитудная
П р и м е ч а н и е .  Характеристика снималась 

на резонансной частоте
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результирующих аипервитков поляризованного реле от частоты при 
Р$к~ const и от уровня сигнала на входе ПВ при const # Резуль

тирующие ампервитки определяются из выражения

Щ  ■ W f i S  -  W 4 « „ + - * > W -
Ори этом направление магнитного потока, создаваемого защитной и 
подмагНИЧИВ8ЮЩ8Й обмотками, условно принимается за отрицательное 
и откладывается нике нуля. Из кривой частотной характеристики мож
но найти:

а) полосу пропускания ПВ, которая определяется по точкам 
пересечения кривой AW[Z с прямой JV /.cpaS приемного реле, она 
должна быть в пределах fpe3± 60 Гц;

б) рабочий диапазонов с учетом запаса, определяемый по точ
кам пересечения кривой JWit  с прямой 3fiWLcpaS приемного реле. 
Рабочий диапазон должен быть в пределах fpes± Ю Гц;

в ) запас по ампервиткам на срабатывание приемного реле в ра
бочем диапазоне приемника, определяемый отношением JMlz на испы
туемой частоте к ^ ^ п р и е м н о г о  реле. Коэффициент запаса 4>>кзол>3,

По амплитудной характеристике определяются уровни сигнала, 
при которых JWlT изменяются незначительно. Постоянство коэффи
циента запаса на срабатывание обеспечивает стабильность величины 
искажений импульсов. Минимальный диапазон рабочих уровней ПВ дол
жен находиться в пределах +0,8  дБ.

Характеристики лампового ПВ могут быть выражены в виде за
висимости тока рабочей обмотки от частоты и уровня сигнала на 
входе ^  = Ч> If) ;

На рис.7 приведены частотная и амплитудная характеристики 
транзисторного ПВ (аппаратура ПГП-62), снятые измерением напря
жения U на базе последнего каскада усиления. На рис. 7 , а  за
пирающее напряжение условно принято отрицательным и откладывает
ся ниже нуля.

По характеристикам определяется полоса пропускания и диапа
зон рабочих уровней приемника вызова. Кроне этого способа, харак
теристики транзисторного QB могут быть построены измерением тока 
или потенциала коллектора в выходной цепи.
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При измерений искажений импульсов набора в канала датчик 
импульсов подключается к реле аппаратуры, передающему в канал

Урв&ень на Зноде 08 
Р  0 8 б й

5)
Рио*?. Характеристики транзисторного ПВ; 

а ~ частотная; 5 -  амплитудная

hv чпь^ы, а и з1'^[е* г: п р о ч и е н е  выходе ПВ другого пу f >. 
к lane* Регулир и к°й л етзд ^  реле аппаратуры а ВЗ _ ,vo
д а в а т ь с я  нулевл* лекаже ** * \ г выходе ПВ при с- .о стях  б , Ю,
Р  имп/с* Для устойчивой канале вызове искахени* - i,
сов набора не должны превыаеть H O f ,
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П р и л о ж е н и е  4 

ВКЛЮЧЕНИЕ КДНЭ В АППАРАТУРУ УПЛОТНЕНИЯ

Автоматизация каналов дальней телефонной связи энергосис
тем о применением КДНЭ основывается на принципе использования 
существующих генераторов и приемников вызова аппаратуры уплот
нения.

При этом достигается экономия оборудования (приемников и г е 
нераторов); создается возможность автоматизации тональных кана
лов, включения КДНЭ в аппаратуру уплотнения9 имеющую выделенный 
канал управления по двум проводам (схема дана на рис.8 ) ,  Вместе 
с тем возникают существенные недостатки;

а) как правило, в основных типах аппаратуры уплотнения, при
меняемой в энергосистемах, не предусмотрено (без дополнительных 
переделок) подключение КДНЭ* Наличие в  энергосистемах большого 
количества разнообразных типов аппаратуры приводит к необходи
мости иметь больное количество схем включения в нее КДНЭ;

б ) использовать вызывные устройства аппаратуры не позволяет 
в ряде случаев образование прямых каналов с помочью жестких 
четырехпроводных транзитов на различных типах аппаратуры;

в )  изменение схемы аппаратуры при включении в нее КДНЭ ис
ключает, как правило, перевод автоматизированного канала на руч
ное обслуживание, что необходимо, например, при профилактических 
работах на каналах.

В связи с вышеизложенным рекомендуется на каналах ДАО ис
пользовать в качестве низкочастотного окончания аппаратуры уплот
нения стандартные устройства тонального вызова и дифференциаль
ных систем, выпускаемых промышленностью.

В качестве таких устройств могут быть рекомендованы одно
частотная аппаратура с транзисторными приемниками, генератором 
СГВ-ДС-60 и двухчастотная -  с ламповым приемником СТН-М. Наиболее 
рационально, несмотря на необходимость внесения изменений в ре
лейную часть схемы, использование аппаратуры СТВ-ДС-60, так как 
аппаратура СТН-М требует отдельных источников анодного питания 
и накала, а тагасе больших эксплуатационных расходов.
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Аппаратура СТВ-ДС-60 комплектуется на 36 каналов, имеет два 
генератора тонального вызова на 2IOO или 1600 14* приемники вы
зова настраиваются также на 2100 или 1600 Гц. Последнее позволяет 
на каналах ДАС для исключения помех от "заворота" вызова разно
сить вызывные частоты приема и передачи. На выходе ПВ использует
ся мощный триод (П -2 В ), в связи с чем модно, отсоединив проме
жуточное реле, подать выход ПВ непосредственно на провод НТВ

Рис.8 . Схема включения КДНЭ в аппаратуру уплотнения с выделенным 
сигнальным каналом по двум проводам

(реле ВИ) КДНЭ. Изменения в релейной схеме следует производить 
в соответствии с нижеописанными изменениями в аппаратуре* уплот
нения.

Опыт эксплуатации каналов ДАС показал, что включение КДКЧ 
л аппаратуру уплотнения по четырем проводам по схемам, приведен
ным в заводской документ ал ии и выше, можно производить только 
в аппаратуру, имеющую индивидуальным сигнальный канал. При вклю
чении в аппаратуру с невыделенным сигнальный каналом чет^рохпро- 
водная схеме включения имеет следующие недостатки:
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а) ухудюаются условия прохождения первого импульса набора 
номера, так как сигнал готовности, попадающий в приемник, запи
рает его ;

РВ

— —

Р и с.9 . Схема включения ЕДНЭ в аппара
туру уплотнения о невыделенным сиг

нальным каналом

б) при составлении транзитных соединений между двумя кана
лами, у которых совпадают вызывные частоты, первая цифра каждой 
серии набора номере вызываемого абонента воспринимается одновре
менно приемниками оооих каналов, а затем вторично передается в 
КДНЭ конечного пункта вызываемого канала из КДНЭ, установленного 
в пункте транзита, т .е .  искажается набор номера. В связи с этим
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рекомендуется включать КДНЭ в аппаратуру уплотнения такого типа 
по пяти проводам. Б пятый провод включается дополнительно уста
навливаемое на аппаратуре реле ЯР. Схема включения КДНЭ в аппа
ратуру уплотнения таким способом представлена на р и с .9 . (Для 
управления раоотои реле ПР в КДНЭ Ромвнского завода собирается 
цепь подачи^плюса^на 19-й ножевой контакт через размыкающие кон
такты I I —12 реле ОТ и замыкающие контакты 14-15 реле ВА).

Реле ПР срабатывает при входящем занятии КДНЭ и обрывает 
тракт приема между дифференциальной системой и УНЧ приема, на
гружая последний на 600 Он. При ответе абонента цепь удержания 
ПР обрывается и разговорный тракт восстанавливается. При исхо
дящем занятии реле ПР срабатывает только на время передачи им
пульсов, исключая "заворот11 поступающих сигналов с приема на пе
редачу. Кроме того , в случае, если приемник и генератор рабо
тают на одной частоте, контактами реле РВ при передаче импульсов 
должен шунтироваться вход собственного приемника.
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П р и л о ж е н и е  5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ fc _____
М  АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ДАЛЬНИ СВЯЗЬ (АДС) 

Предприятие_________________________________________________
1 . Канад №_________ _ _  канальной системы организован по

аппаратура уплотнения т и п а _______
Пункт А _____________ ________  Пункт Б _ _ _ _ _ _ _ _

2 . Коммутация канала

Пункт
КОМ try2 8-  

ции 
канате

Тип, номер 
АДН, завод- 
изготовитель
Д8Т8 ИЗГО- }
тобл ения

Включение АДН

Выход 
от АТС. 
Код,шаг

Вход 
на АТС 
ПИ.ГИ 
(АК.РСЛВ)

Тип, ем
кость 

АТС

Выход нг 
ДК, тип 
комму
татора, 
В ключа

1--------------
зВыход на 
ПС, тип 
ко и му т 8-  
тора,
№ ключе

А

Б

3, Эксплуатационные данные каната

Пункт 
коммута
ции К8-  

нела

В качест
ве нч 
окончания 
использу

ется

Генератор
вызова Приемник вызова

н̂он
Гц

Уровень 
переда- 
чи, дБ

Рабочий
диапазон

Вход ПВ, частота

fут Х т
Уровень 
входа,дБ

А

Б
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4. Искажения импульсов набора на выходе ПВ при передаче 
по каналу симметричных импульсов 

а) Передача от пункта А* Измерено в пункте Б

Уровень Ь  
на входе ПВ

ДБ 0,0 +8,69 -8,69

Скорость
симметричных
импульсов Бод 16 20 24 16 20 24 16 20 24
Искажения 
на выходе ПВ %

б) Передача от пункта Б. Измерено в пункте А

Уровень fpaS 
на выходе ПВ дБ 0,0 +8,69 -8,69

Скорость
симметричных
импульсов Бод 16 20 24 к 20 24 16 20 24

Искажения на 
входе ПВ %

5. Эксплуатационные данные КДНБ 
а) Корректор

Пункт
канала

Напря
жение 
пита
ния, В

Длитель
ность 
импуль
сов, мс

Длитель
ность 
паузы,мс

Искажения импульсов (%) 
при подаче на вход КДКЭ 
симметричных импульсов, 

Бод
на входе в 

АТС
на выходе 
в какал

16 20 24 к 20 гк

А 58
60 !1

Б 58
60



о) ч&срмирозател*., v ^дознаватель

Пункт
канала

Напря
жение
питания,

В

~ 'Т  ‘ "
Формерователь | Распознаватель 

Длительности импульсов, мс

заня
тия
АТС

заня
тия ДК

ответа отбоя
1

занятия АТС занятия ДК ответа
Ч р  от)

ответа, 
транс
лируе
мого 
в I  1ИУ

отбоя

нача
ло

ко
нец

нача
ло

ко
нец

А

58

60

64

Б

58

60

64



6 .  Измерения производились приборами:

Электронный о о ш л л о г т й ______ Л

Измерительный чемодан «

Электромиллисекундомер J

Датчик и м п ул ьсо в , *

ВПА „ м

—  №

№

7. Настройка и измерения производились в период 

с ________________п о ______________________

Измерения производил __________  . _________ _ _ _ _
(должность) (подпись) фамилия)

Канал включен в эксплуатацию ____  1 9 ___г .

Принял --------------------  -------  ----------------------

(должность) (подпись) (фамилия)
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