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Список литературы

Предметный указатель

ВВЕДЕНИЕ

Жизнь современного общества практически невозможна без хорошо развитой

электрической связи. Телефон, телеграф, телетайп, радиовещание, телевидение,

радиоэлектроника, обработка и передача данных, газетных полос, связь с подвижными

объектами, управление работой устройств, находящихся на различных (порой, весьма

значительных) расстояниях, электронное моделирование, радиоастрономия и т. д. — далеко

не полный перечень электронных устройств и систем, широко используемых в нашей

жизни. В передаче и приеме самой разнообразной информации нуждаются

промышленность, транспорт, координационные и управленческие органы, предприятия

культуры и образования, без связи невозможно организовать оборону страны, обеспечить

необходимое общение населения друг с другом. О связи часто говорят, что это нерв страны.

Без четко действующей связи деятельность практически любого учреждения или

предприятия либо крайне затрудняется, либо становится просто невозможной.

Но современная связь обеспечивается совокупностью электротехнических и электронных

устройств различной сложности, состоящих из элементов, к которым приложены

электрические напряжения или протекают электрические токи. Сколь угодно сложные

электронные устройства, в конечном счете, состоят из разнообразных электрических цепей,

обладающих вполне определенными свойствами. Таким образом, чтобы разрабатывать,

изготавливать или эксплуатировать различную аппаратуру связи, следует, прежде всего,

знать процессы, происходящие в электрических цепях прн различных условиях, а также

законы, которым подчиняются эти процессы.

Многие из этих законов изучаются в дисциплине "Теория электрических цепей",
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сокращенно ТЭЦ. Как самостоятельная дисциплина, ТЭЦ возникла в учебных заведениях в

60-е годы. До этого общие свойства цепей изучались в дисциплинах "Электротехника" или

"Теоретические основы электротехники". К 60-м годам стало ясно, что сведения, которыми

необходимо располагать инженерам и техникам, занимающимся передачей информации,

значительно отличаются от сведений, которые необходимы для лиц, занимающихся

энергетикой, электромеханикой и рядом смежных с ними отраслей техники.

Энергетика базируется, прежде всего, на постоянном или периодическом переменном токе

гармонической формы промышленной частоты. С помощью таких токов удобно передавать

энергию, но в принципе невозможно передать какую-либо информацию. Именно поэтому

еще в прошлом веке для передачи сообщений с помощью телеграфа был разработан

специальный код, представляющий совокупность сигналов прямоугольной формы с

различными длительностями. Заметим, что подобный код в усовершенствованном виде

используется до настоящего времени. Имеется целый ряд вопросов, которые для

специалистов энергетического профиля не представляют большого интереса, например

спектральные свойства сигналов, для связистов же эти вопросы являются весьма

существенными. При передаче энергии главную роль играют мощность и КПД системы, при

передаче информации - отсутствие искажений и т. д.

Бурное развитие микроэлектронной техники дало возможность создать элементную базу,

позволившую получать цепи с совершенно новыми, в ряде случаев весьма

необыкновенными свойствами. С помощью операционных усилителей можно собирать цепи

с характеристиками, которые невозможно получить на пассивных элементах. Микросхемы

имеют малые габариты и массу, большую плотность заполнения устройства, высокую

надежность. Современная вычислительная техника позволяет рассчитывать весьма

сложные цепи и определять оптимальные параметры и режимы работы электронных

устройств.

Следует, однако, иметь в виду, что новая техника требует и новых знаний, которые в ряде

случаев значительно отличаются от традиционных. Например, при машинных методах

расчета цепей записывают не уравнения равновесия цепи в классическом виде, а топологию

цепи и т. д. Чтобы изучать любые устройства связи, необходимо сначала изучить

разнообразные свойства цепей, входящих в эти устройства, т. е. освоить теорию

электрических цепей. В данном учебнике разбираются временные и спектральные свойства

цепей, состоящих из сопротивлений R, емкостей С, активных элементов А (в основном

операционных усилителей), индуктивностей L при различных воздействиях. Цепи,

геометрические размеры которых соизмеримы с длиной волны, в данной книге не

рассматриваются.

Таким образом, для того чтобы успешно изучать специальные дисциплины, следует прежде

всего овладеть теорией электрических цепей, т. е. дисциплиной, изучающей свойства

ЛЯСХ-цепей, как их сокращенно называют. Обратим внимание, что в данном сокращении

элемент А всегда записывают на первом месте из-за необычайной его влажности.

Теория электрических цепей включает разделы, которые разрабатывались в различных

дисциплинах, в том числе — электротехнике, радиотехнике, теории связи и некоторых

других. Эта теория не имела бы современного вида, если бы многочисленные исследователи

не внесли свой вклад в науку о свойствах электрических цепей н их техническом
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применении. Перечислим имена некоторых ученых, сыгравших видную роль в становлении

теории электрических цепей.

В 1831 г. замечательный английский физик М. Фарадей открыл явление электромагнитной

индукции. В 1832 г. русский ученый и изобретатель П. Л. Шиллинг создал первый

электромагнитный телеграф. В 1833 г. русский физик Э. X. Ленд сформулировал закон, с

помощью которого определяют направление индукционного тока. Важнейшим этапом

развития средств электрической связи явилось в 1895 г. гениальное изобретение проф. А. С.

Поповым беспроволочной связи. В 1907 г. проф. Б. Л. Розинг создал электронную трубку, а

в 1911 г. осуществил первую в мире передачу изображений с помощью этой трубки.

Чл.-кор. АН СССР М. А. Бонч-Бруевич был одним из первых советских

ученых-радиотехников, им было организовано отечественное производство мощных

электронных памп. Чл.-кор. АН СССР К. А. Круг является автором крупнейших работ по

теоретической электротехнике. Чл.-кор. АН СССР В. И. Сифоров - автор известных работ по

проблемам передачи информации. Вице-президент АН СССР В. А. Котельников внес

большой вклад в теорию помехоустойчивости радиоприема, радиолокации планет

Солнечной системы. Одним из основоположников дисциплины теории электрических цепей

был академик АН СССР А. А. Харкевич. Крупнейшим электротехником страны является

академик АН СССР К. С. Демирчян. Большой вклад в развитие теории связи внесли

профессора П. К. Акупьшин Н. А. Баев, Э. В. Зелях, И. А. Кощеев, К. Е. Кульбацкий и многие

другие.

Благодаря усилиям большого отряда связистов достигнуты значительные успехи в деле

создания Единой автоматизированной системы связи (ЕАСС) страны, включающей передачу

информации по кабельным, радиорелейным, спутниковым системам связи. Началось

внедрение электронных АТС с широким использованием ЭВМ, разрабатываются

волоконно-оптические, лазерные системы связи, кабельное телевидение и многое другое.

Специалистам в области связи в своей практической работе придется заниматься

устройствами, которые в настоящее время находятся еще в стадии разработки или

проектирования. Будущие специалисты должны быть к этому готовы.

Скачать учебник Добротворский И. Н. Теория электрических цепей. Москва,

Издательство Радио и связь, 1989
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