
Введение

Звуковое вещание (ЗВ) и телевидение (ТВ) стали неотъемлемой
частью жизни общества, важным средством политического, эстети-
ческого и нравственного воздействия на население.

Одним из главных преимуществ ЗВ является первичность слу-
хового восприятия перед визуальным как средства доставки смысло-
вой информации. Просмотр ТВ передач предполагает прекращение
всякой полезной деятельности, в отличие от ЗВ, при прослушивании
программ которого возможно продолжение работы. В ряде случаев
такое прослушивание просто необходимо, например передачи для во-
дителей знакомят их с дорожной обстановкой и помогают не заснуть.
Специально подобранные музыкальные программы позволяют увели-
чить производительность труда на конвейере на 5...7 %, удои коров на
20 %, яйценоскость кур на 10...15 %, урожайность зерновых на 30 %.

Еще в древней Греции отмечали благотворное влияние музыки
на организм человека. Комплексное воздействие гармонического ря-
да частот является катализатором для выработки ряда необходимых
организму гормонов. На основе звуковых вибраций работает популяр-
ный медицинский прибор «Витафон». Мурлыканье кошек не только
является мощным стимулятором жизнедеятельности для самого жи-
вотного, но и благотворно воздействует на человека.

Так называемая «плотная», физиологическая музыка (металл, рок
и т.д.) действует угнетающе, но способствует выработке организмом
человека эндоморфинов (внутренних наркотиков). Все дальнейшее —
как при приеме обычных наркотиков: привыкание, необходимость
увеличения громкости и дозы. При прослушивании такой музыки 4–5
месяцев через головные телефоны происходит необратимое снижение
слуха в области высоких частот, а через 3 месяца — снижение коэф-
фициента умственного развития IQ на 20–30 пунктов (при среднем их
количестве 130–140).

Возможности РВ в деле формирования единомыслия были по дос-
тоинству оценены В.И. Лениным, писавшим, что вся страна должна
слушать газету и декреты, читаемые в Москве. Рупор, непрерывно
воспроизводящий звуковой сигнал, стал неотъемлемой частью пейза-
жа любой деревни, а так как большая часть современного населения
городов — горожане первых поколений, то потребность в непрерыв-
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Ðèñ. B.1. «Слушаете ли вы радио?»
Данные опроса 1500 респондентов из 65
городов России, проведенного в марте

1999 г. [1]

ном прослушивании, при максимальной громкости, радиопрограмм у
многих заложена генетически и, по-видимому, необходима для функ-
ционирования организма.

Большая часть вопросов, которые могут возникнуть у студентов
при изучении курса радиовещания, подробно рассмотрена в учебни-
ках и пособиях преподавателей кафедры: В.В. Фурдуева, И.Е. Горо-
на, М.А. Сапожкова, В.А. Нюренберга, Н.Т. Молодой, Л.З. Папернова,
М.В. Гитлица, А.П. Ефимов, С.Л. Мишенкова, О.Б. Попова, в которых
кратко и доходчиво изложены основные понятия курса. Некоторые
вопросы, тщательность изложения которых в литературе вызывает
затруднения при изучении, в силу недостатка времени у обучающих-
ся будут кратко изложены в электронном конспекте лекций.

Под вещанием подразумевается циркулярная передача необходи-
мой обществу информации неограниченному количеству территориа-
льно рассредоточенных пользователей. Исторически термин «звуко-
вое вещание» часто подменяется бытовым термином «радиовещание»,
хотя доставка программ слушателю происходит по радио- и провод-
ным (кабельным) каналам.

Ðàäèîàóäèòîðèÿ Ðîññèè. Радиовещание по-прежнему, несмот-
ря на популярность телевидения, остается основным источником ин-
формации для миллионов людей, ежедневно включающих свои радио-
приемники.

Российское радиовещание, отметившее свой 75-летний юбилей,
переходит на современные цифровые технологии производства.

В стране сосуществуют общероссийское, региональное и местное
вещание с государственными, муниципальными и частными формами
собственности. Однако объединяет всех российских радиовещателей
то, что подавляющее большинство из них не являются владельцами
радиопередающих средств с соответствующими вещательными часто-
тами, а арендуют их. Радиовещание в России регулярно слушает более
80 % населения нашей страны (рис. B.1).

Радиовещание в стране ведется в диапазонах километровых, гек-
тометровых, декаметровых и метровых волн (длинных, средних, ко-
ротких, ультракоротких) и через сети одно- и трехпрограммного про-
водного звукового вещания. Передачи эфирного радиовещания ведут-
ся более чем через 2200 вещательных передатчиков по всей России.
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Ðèñ. B.2. Охват аудитории общероссийскими радиостанциями

Суммарный охват населения радиовещанием приближается к 100 %
(рис. B.2).

Сеть проводного вещания охватывает до 90 % городского населе-
ния страны, и, по прежнему, влияние программ проводного вещания
на слушательскую аудиторию очень велико.

Но для сельской и малонаселенной местности основными канала-
ми охвата населения радиопрограммами является уже не проводное,
а эфирное радиовещание в диапазонах длинных, средних и метровых
волн. В городах также есть причины для снижения роли проводного
вещания как основного канала. С появлением коммерческого радио-
вещания в крупных российских городах большую популярность при-
обрели частоты верхней части метрового диапазона волн, выделенные
для вещания 88...108 МГц (или, в обиходе, ФМ) (рис. B.3).

Во всех крупных городах нашей страны практически исчерпан
имеющийся частотный ресурс для развития этого вида радиовещания.
Основные пути увеличения числа распределяемых программ радио-
вещания — увеличение числа диапазонов для звукового вещания и
применение новых видов модуляции. Необходимы:
• демилитаризация частотного спектра (в этом направлении орга-

низациями, отвечающими в России за распределение и использо-
вание частотного спектра, ведется работа по снижению ограни-
чений на использование частот для телевизионного и звукового
радиовещания);

• переход к европейской системе Т-DAB многопрограммного циф-
рового радиовещания, для чего в Российской Федерации выделен
диапазон 215...240 МГц, и к цифровому радиовещанию DRM в
диапазонах ниже 30 МГц.



8 Введение

Ðèñ. B.3. Распределение предпочтений слушателей различных диапазонов
эфирных частот

В 1999 г. В России принята «Концепция и программа внедрения
цифрового вещания в стране», предусматривающая трехэтапный про-
цесс перехода на цифровое радиовещание, который займет не менее
15 лет.

Для России актуально использование радиовещания в диапазонах
с АМ на длинных и средних волнах. В самых больших городах мира
наиболее популярны именно средневолновые радиостанции с АМ для
автоводителей, которые передают актуальную и оперативную инфор-
мацию. Сети маломощных средневолновых радиопередатчиков, рас-
положенных вдоль дорог и синхронно работающих на одной частоте,
способны пробить стену «радиомолчания» для аудитории автоводите-
лей и пассажиров на протяженных российских автомагистралях.


