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В январе 1985 года Шевеленко В.Д. и Кутузов В.И. предложили мне создать службу 
ремонта микроЭВМ. В вычислительном центре кафедры ВТиПМ был создан сектор 
ремонта и обслуживания микроЭВМ. 

В это время в институте был большой парк микроЭВМ Д3-28 с объемом ОЗУ 32 Кб. 
Причем в двух исполнениях: казанские и ереванские. Интерпретатор Бейсик загружался в 
память с магнитной ленты, причем адаптирован он был только под казанский вариант. 
У  этих ЭВМ был разный интерфейс связи с дисплеем. Начальник ВЦ Булатов В.Н. 
написал вставки в программу и тем самым заставил работать ереванские машины. 
Техника  была  очень  ненадежная. 

К моему приходу накопилось много неисправных машин. Я в то время ЭВМ видел 
впервые. Лаборанты знали их гораздо лучше своего начальника. Мне пришлось с нуля 
изучить Бейсик, машинные коды. В течение месяца я знал их не хуже преподавателей. 
Первое время ремонт производился путем замены плат с одной машины на другую. После 
мы начали ремонт и самих плат, причем на входы микросхем при помощи перемычек 
подавалась комбинация нулей и единиц и осциллографом смотрелась информация на 
выходах. Подозрительные микросхемы заменялись. Это была довольно трудоемкая 
работа. На нахождение неисправности уходила не одна неделя. Для лаборантов это был 
каторжный труд. Единственно быстро проходил ремонт блоков питания и мониторов – 
у  меня был в то время богатый опыт ремонта телевизоров, радиоприемников 
и  магнитофонов. С появлением опыта программирования ремонт блоков сопряжения 
ЭВМ с дисплеем стал заметно проще: с машины подаем последовательность цифр и букв 
и смотрим на экране, какого бита не хватает, и далее по схеме находили неисправную 
деталь. 
 

 
МикроЭВМ "Электроника Д3-28" 
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Далее мы начали делать стенды для проверки плат памяти. На экране ЭВМ 
прорисовывали банки памяти, в них записывались нули и единицы и считывалась 
информация, при несовпадении на экране показывалась неисправная микросхема. Тест 
был достаточно примитивным, но достаточным для запуска машины. Дальнейшее 
тестирование проводилось уже тестами, поставляемыми с завода. Лаборантами в то время 
работали  Жаданов  Виталий,  Артищев  Яков,  Кускильдин  Мухтар. 

В конце 1985 г. в состав сектора ремонта была включена лаборатория ТСО от кафедры 
физики. В ней работали лаборантами Наконечный Владимир и Турченков Анатолий. Мы 
перебрались в аудиторию 1405. Здесь мы создали полномасштабную лабораторию по 
ремонту техники. 

 
Орлов И.П. за работой. 

 

 
Ремонт ЭВМ 
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Было сделано много стендов для ремонта. Был закуплен стенд для пошаговой проверки 
ЭВМ. Артищев очень быстро его освоил и основные платы ремонтировались за несколько 
часов. К сожалению, стенд не мог проверять платы ППЗУ (64-разрядные проволочные — 
1 024 проволоки), которых накопилось более десятка. Мною был разработан стенд, 
который постоянно сканировал проволоки и сравнивал содержимое с эталоном, 
хранящимся в памяти машины. При несовпадении на дисплее появлялся 64-разрядный код 
и под ним считанный код. При этом оказалось, что большинство неисправностей связано 
с  необходимостью притирания частей ферритовых трансформаторов. В случае обрыва 
проволоки можно было тут же, глядя на экран, протянуть новую через все 
64 трансформатора. У нас подобралась очень хорошая группа, которая могла делать ВСЁ, 
включая  изготовление  печатных  плат. 
 

 
 

Орлов И.П., … , Наконечный В.Ф., Артищев Я.И. 
 

 
 

Наконечный В.Ф., Кутузов В.И., Орлов И.П. 
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Мы начали изготовление программатора для ПЗУ типа РЕ3 и РТ4. Переделали армянские 
блоки сопряжения и привели все ЭВМ к одному стандарту. К нам стали приезжать за 
обменом опытом специалисты из городских ремонтных организаций. Ремонтной 
организации города Кургана мы подарили документацию на стенд проверки ПЗУ и во 
время командировки к ним помогли его наладить. За день командировки Яков Артищев 
показал мастерам, как работает стенд для пошаговой проверки, и выполнил за них 
месячную  норму.  Мы  начали  помогать  в  ремонте  школам  и  ПТУ. 

В Казани начали производство Д3-28 с расширенной памятью 128 Кб, но она была 
организована в 4 страницы по 32 Кб, а все учебные программы не могли переключать её, и 
мы выпаивали лишние микросхемы для ремонта других машин. 

Слабым звеном оставался узел чтения магнитофонной пленки. Лаборанты по полчаса 
загружали машины каждый день. Стереоголовки стачивались, и кассеты с одной машины 
не хотели читаться на другой. Мы закупили несколько десятков новых головок, но 
наткнулись на ту же проблему. Мы исследовали их под микроскопом и оказалось, что 
у них у всех разное расстояние между каналами и разный наклон щелей. В результате мы 
выбрали близкие по параметрам на один класс. Но это не решало проблему. Мы 
объединили машины в классе в сеть на уровне магнитофонных головок. При этом 
с  кассеты загружалась одна машина и ставилась на запись, а остальные загружались 
одновременно уже с нее. Одновременно наши сотрудники (Макаровский, Шоков, Бархов) 
разработали параллельную локально-вычислительную сеть LOGOS. В аудитории 3215а 
машины поставили в стойку и сделали параллельный интерфейс между 10 машинами. 
В классе расположились дисплеи и печать. Причем связь между дисплеями и ЭВМ была 
развязана оптически. Сеть проработала несколько месяцев, но здесь выявились её 
серьёзные недостатки. Электрические сети у нас подвержены скачкам напряжения 
и  периодически одна из машин сбоила. При её выключении и повторном включении 
в  параллельном интерфейсе проскакивал импульс напряжения и некоторые машины тоже 
сбоили. К тому времени появились ППЗУ многократного перепрограммирования типа 
573РФ-2, мы изготовили программатор для них и записали в них интерпретатор Бейсик, 
установили в каждую ЭВМ по плате с интерпретатором и машины начали загружаться 
мгновенно. Для изготовления программатора нам пришлось собрать микроЭВМ "Микро-
80" по схеме из журнала "Радио" и изучить систему команд микропроцессора ВМ80. 
Почти все наши стенды мы оформляли как рацпредложения. 

В 1986 г. в журнале "Радио" появилась схема компьютера РК-86, а в 1988 г. в Оренбурге 
появились печатные платы для него. Мы решили переделать все Д3-28 на РК-86. В корпус 
от дисплея Д3-28 вставили платы РК-86, туда же платы с Бейсиком и получили технику 
гораздо надежней многоплатной ЭВМ. Сами Д3-28 при этом ушли в историю (и на 
запчасти для других кафедр). 

По линии технических средств обучения проводились показы фильмов, диафильмов, было 
закуплено несколько видеомагнитофонов. У нас была обширная техническая фильмотека. 
Было смонтировано несколько классов с видеокамерами и мониторами. Имелись 
лингафонные кабинеты. Таким образом, мы занимались обслуживанием и ремонтом всего, 
что говорило, показывало и считало. 

У нас были проблемы с озвучиванием в актовом зале. Мощное радиоизлучение от 
радиовышки наводилось в микрофонах. Мы сделали предварительный усилитель, хорошо 
заэкранировали его, поставили фильтры, подавляющие радиочастоту, и поместили под 
сценой. Провели экранированный кабель в кинобудку, там поставили мощный усилитель, 
магнитофон, проигрыватель и микшерский пульт, на потолке актового зала установили 
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6  звуковых колонок по 35 ватт. В результате озвучивание собраний заключалось 
в  установке микрофонов на сцене, а всё обслуживание происходило из кинобудки. В 19.. 
году кинотеатр "Сокол" подарил институту списанную широкоформатную 
киноаппаратуру. Специалисты установили её в киноаппаратной актового зала и даже 
показали фильмы "Кинг-Конг" и "Кинг-Конг жив". Но, к сожалению, дальше этот вид 
искусства поддался забвению. 

В институт стала поступать более новая техника ДВК-3, "Электроника-85". Правда, нас до 
неё не допускали, пока она не начала ломаться. В январе 1989 г. я с Яковом Артищевым 
был направлен в г. Тюмень на курсы по ремонту ДВК-3. Здесь мы начали постигать 
устройство пятидюймовых накопителей на гибких магнитных дисках, юстировать 
магнитные головки – студенты часто совали посторонние предметы в дисководы. У этих 
машин в основном ломалась клавиатура, мониторы, видеопамять и блок управления 
накопителями... 

2008 г. 
 
 
 

 
 

В лаборатории электроники каф. ЭППГ Орлов И.П. и Красильникова В.А. Фото 1973 г. 
 
Красильникова В.А.:  Моя работа в институте началась в августе 1973 г. в должности инженера 
кафедры электроснабжения промышленных предприятий и городов (ЭППГ). Для подготовки 
будущих специалистов энергетиков на данном временном этапе в учебном плане кафедры был 
курс "Основы вычислительной техники". Изучались электронные схемы кодирования и 
декодирования информации: мультивибраторы, шифраторы, дешифраторы, системы счисления, 
эволюция языков программирования. Первыми преподавателями этого курса были: Кутузов В.И. 
и  Красильникова В.А. Велась разработка программ, лекций и методического материала для курса 
"Основы ВТ". Техника: аналоговая машина МН-7 (неработающая, списанная училищем связи) 
и  цифровая ЭВМ "Проминь-М". Машина "Проминь-М" была способна выполнять всего 
100 команд составленной программы, имела штекерный ввод трехразрядных команд, применялась 
в основном для решения систем линейных алгебраических уравнений. В 1974 г. в составе 
электротехнического факультета на кафедре высшей математики и теоретической механики 
(ВМиТМ) на основе научной группы кафедры ЭППГ была сформирована предметная комиссия 
"Вычислительная техника". Председателем комиссии ВТ был назначен Шевеленко В.Д. В состав 
предметной комиссии вошли: Даминов Д.А., Красильникова В.А., Кутузов В.И., Орлов И.П. 
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