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Аннотация  

В данной статье рассматриваются студийные магнито-

фоны МЭЗ-102, развитее серии, модификации, описыва-

ются электрические и технические параметры, даются 

рекомендации по ремонту и модернизации. 
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Введение 

 

В XX веке и вплоть до начала 2000х годов студийные 

магнитофоны являлись основным средством профессио-

нальной записи и воспроизведения музыкальных и рече-

вых программ в радиовещании, телевидении, кинемато-

графии. Они использовались при создании грампласти-

нок на студиях звукозаписи, в концертных залах, в теат-

рах и радиоузлах, а также в узлах систем оповещения. 

Высокие показатели, большая надёжность, ряд эксплуа-

тационных удобств, способствовали применению этих 

магнитофонов и в других областях техники. 

В данной статье рассмотрены параметры, модифика-

ции и история развития студийного магнитофона МЭЗ-

102, выпускавшегося на Московском экспериментальном 

заводе телевизионной и радиотехники. 

Магнитофон был разработан в 1974 году. На основе 

образцов собственной разработки и зарубежных студий-

ных магнитофонов коллективом авторов под руковод-

ством главного конструктора Катопуло[1,2]. 

 

Понятие студийный магнитофон, общие характе-

ристики. 

 

Студийные магнитофоны предназначены для высоко-

качественной профессиональной записи и воспроизведе-

ния звука в условиях специализированных аппаратных 

звукозаписи. В таких аппаратных запись производят с 

помощью микшерного пульта, на который от микрофо-

нов из студии поступают звуковые сигналы, подлежащие 

усилению, корректировке, суммированию и другой обра-

ботке в соответствии с творческими замыслами автора 

записываемого произведения, звукорежиссёра и испол-

нителей. С микшерного пульта сигнал подаётся на вход 

магнитофона. [1] 

При воспроизведении сигнал с выхода магнитофона 

поступает на контрольные приборы, звуковоспроизводя-

щую акустическую установку и в линию, по которой пе-

редаётся на другие устройства. [1] 

В рассматриваемых условиях студийный магнитофон 

должен являться таким звеном звукопередачи, которое не 

вносит какие-либо изменения в сигнал. Степень выпол-

нения этого требования служит главным критерием каче-

ства работы студийного магнитофона — чем меньше 

различие между входным и выходным сигналами, тем 

выше его качество. В связи с этим искажения и помехи, 

неизбежно сопровождающие физические процессы запи-

си и воспроизведения, стремятся свести к минимуму и 

сделать их ниже порога восприятия человеческого слуха. 

[1] 

Такое стремление становится ещё более обоснован-

ным, если учесть, что создаваемые на студийных магни-

тофонах первичные записи (оригиналы) используются 

затем для получения других фонограмм путём перезапи-

си, которая, в свою очередь, ещё более увеличивает ис-

кажения и помехи. Однако уровень последних будет тем 

ниже, чем он ниже в оригинале и чем меньше искажений 

и помех вносит магнитофон, на котором производят пе-

резапись. Таким образом, качественные показатели сту-

дийных магнитофонов должны удовлетворять самым 

высоким требованиям техники звукопередачи. [1] 

 Структурная схема студийного магнитофона 

приведена на рис. 1. Сигнал, подаваемый на вход магни-

тофона, проходит в усилитель записи УЗ, корректируется  

Рис. 1. Структурная схема студийного магнитофона 

УЗ — усилитель записи; 1 — симметрирующий трансформатор; 

2 — регулятор уровня; 3 — усилитель; 4 — регулятор коррек-

ции; 5 — усилитель тока записи; 6 — фильтр подавления под-

магничивания, ГВЧ — генератор высокой частоты; 7 — задаю-

щий генератор; 8 — усилитель тока стирания; 9 — умножитель 

частоты; 10 — регулятор подмагничивания; 11 — усилитель 

подмагничивания; 12 — заграждающий фильтр звуковых ча-

стот, УВ — усилитель воспроизведения; 13 — усилитель; 14 — 

стандартизованная коррекция; 15 — регулятор коррекции; 16 

— регулятор уровня; 17 — усилитель; 18 — симметрирующий 

трансформатор; ЛПМ — лентопротяжный механизм; 19 — сти-

рающая головка; 20 — записывающая головка; 21 — воспроиз-

водящая головка; 22 — ведущий узел; 23 — подающий узел; 24 

— приёмный узел; СУ — система управления магнитофоном; 

САР — система автоматического регулирования работой ЛПМ 

 

в соответствии с требованиями магнитной записи и по-

ступает в записывающую головку, осуществляющую 

запись сигнала на магнитную ленту, движимую ленто-

протяжным механизмом ЛПМ. Вход усилителя записи 

должен быть высокоомным (не менее 5 кОм) для обеспе-

чения режима работы микшерного пульта, близким к 

холостому ходу и симметричным для лучшей помехоза-

щищённости подключаемой линии от внешних помех. 

Входной уровень сигнала обычно высок и составляет 0—

12 дБм (0,775—3,1 В). Усилитель записи с магнитной 

головкой записи образует канал записи. [1] 

 При воспроизведении сигнал от магнитной го-

ловки поступает в усилитель воспроизведения УВ, где он 

усиливается, корректируется в соответствии с особенно-

стями процесса воспроизведения и подаётся на выход 

магнитофона. Выход усилителя воспроизведения сим-

метричный. Выходное сопротивление рассчитывается на 

подключение нагрузки сопротивления не менее 200—600 

Ом. Уровень выходного сигнала для удобства сравнения 

устанавливают равным входному. Усилитель воспроиз-

ведения с магнитной головкой воспроизведения образует 

канал воспроизведения. Из структурной схемы видно, 

что каналы записи и воспроизведения представлены от-

дельными частями магнитофона, поэтому они могут ра-

ботать одновременно, образуя так называемый сквозной 

канал. Это даёт возможность вести контроль качества 

записи в процессе её создания, воспроизводя сигнал с 

ленты при незначительном запаздывании, равном време-

ни движения ленты от головки записи до головки вос-

произведения (десятые доли секунды). Такой контроль 

позволяет своевременно предотвратить недостатки в за-

писи корректировкой поступающего сигнала или повто-

рением записи. Студийные магнитофоны, как правило, 

выполняются в виде напольных конструкций, но иногда 

предусматривается и такая конструкция, которая позво-



ляет встраивать их в другое оборудование. Важнейшее 

требование, предъявляемое к студийным магнитофонам, 

заключается в сохранении ими достаточно продолжи-

тельное время высоких качественных показателей при 

интенсивной ежедневной многочасовой работе. В этом 

одна из причин относительной сложности их конструк-

ции. [1] На рисунке 2 представлены фотографии основ-

ных типов студийных магнитофонов, разработанных 

практически одновременно во второй половине 70х го-

дов[1]: 

 
Рис. 2. Студийные магнитофоны: 

а) МЭЗ-102А (МЭЗ, СССР); 

б) STM—200В (Мехлабор, ВНР); 

в) М15А (Телефункен АГ, ФРГ); 

г) А-80А (Штудер, Швейцария)  

 

Описание модификаций и версий магнитофона 

МЭЗ-102 

. 

 Магнитофон МЭЗ-102 был разработан в 1974 

году и выпускался ограниченными партиями до 1986 

года (ориентировочно). За это время было выпущено 

около 700 магнитофонов всех модификаций, из них при-

мерно 100 стереофонических. Кроме того на базе этого 

магнитофона выпускался переносной магнитофон МЭЗ-

101 и магнитофон для записи и перезаписи на лаковый 

диск – МЭЗ-112С и МЭЗ-204СМ. Фото этих аппаратов 

представлено на рисунках ниже: 

 
Рис. 3. Переносной магнитофон МЭЗ-101П 

 
Рис. 4. Магнитофон для записи подготовительной ленты для 

перезаписи на лаковый диск, с блоком записи команд МЭЗ-

112С, на базе модификации МЭЗ-102БМ выпуска не ранее 1984 

года. 

 
Рис. 5. Магнитофон для перезаписи на лаковый диск МЭЗ-

204СМ на базе модификации МЭЗ-102БМ не ранее 1984 года 
 Магнитофонов этих моделей выпущено менее 

100 экземпляров с 1980 по 1986 г. Магнитофонов МЭЗ-

101 выпущено около 300 экземпляров в составе автомо-

бильных радиоузлов и носимых вариантов, выпуск про-

должался с 1974 по 1989 г по заказу. 

 Магнитофонов основного варианта МЭЗ-102 

было выпущено четыре модификации, при этом были 

переходные модификации. Все модификации сведены 

мной в таблицу 1 [2,3,4] 

Таблица 1 

Некоторые основные характеристики и параметры моди-

фикаций магнитофона МЭЗ-102 
Назва-

ние 

модели 

Год  

нача-

ла 

вы-

пуска 

Тип ве-

дущего 

привода 

Вари-

ант 

мо-

но/сте

рео 

Тип систем 

управления 

боковыми 

двигателя-

ми 

Счет-

чик 

ленты 

МЭЗ-

102А 

1974 косвен-

ный 

м/с тиристор-

но-

транзи-

сторная 

меха-

ниче-

ский 

МЭЗ-

102Б 

перех 

1980 прямой м/с тиристор-

но-

транзи-

сторная 

элек-

трон-

ный 5 

значн 

МЭЗ-

102Б 

1981 прямой м/с тиристор-

но-

транзи-

сторная 

элек-

трон-

ный 4 

значн 

МЭЗ-

102В 

1982 прямой м/с тиристор-

но-

транзи-

сторная 

элек-

трон-

ный 4 

значн 

МЭЗ-

102БМ* 

1984 прямой м/с транзи-

сторная 

элек-

трон-

ный 4 

значн 

*В 1986 году по особому заказу выпущено около 10 

экз МЭЗ-102БМ с другими типами разъёмов кон-

троля, по остальным характеристикам они соответ-



ствуют версии БМ 1984 года. Основной выпуск был 

прекращён в 1985 году после ввода в серию МЭЗ-

109А. Ниже приведены основные фото всех моди-

фикаций магнитофонов МЭЗ-102, также стоит отме-

тить, что стереофонические версии получали обо-

значение МЭЗ-102 с окончанием буквы с индексом 

СТ (например МЭЗ-102Б СТ), а на передней панели 

была надпись «стерео», но не всегда и не на всех 

модификациях. 

 
Рис. 6. МЭЗ-102А 1977 г.в. 

 
Рис. 7. МЭЗ-102А 1977 г.в. шильд 

 
Рис. 8. МЭЗ-102А 1979 г.в. 

 
Рис. 9. МЭЗ-102Б СТ 1981 г.в. 

 
Рис. 10. МЭЗ-102Б СТ 1982 г.в. 

 
Рис. 11. МЭЗ-102Б СТ 1982 г.в. шильд с указанием стерео 

 
Рис. 12. МЭЗ-102В 1982 г.в. 

 
Рис. 13. МЭЗ-102В 1982 г.в. шильд 

 
Рис. 14. МЭЗ-102БМ 1986 г.в. 

 
Рис. 15. МЭЗ-102БМ 1986 г.в. шильд 

 

Описание кинематической схемы, режимов рабо-

ты ЛПМ и системы САР МЭЗ-102 

 Поскольку принципы работы основных узлов 

магнитофона всех модификаций практически не отлича-

ются, рассмотрим схему работы ЛПМ самой распростра-

нённой версии магнитофона с прямым приводом ведуще-

го вала – модификации МЭЗ-102В, а также, частично, 

модификации БМ, в которой исправлены многие недора-



ботки предыдущих модификаций. 

 ЛПМ выполнен по трёхмоторной кинематиче-

ской схеме, показанной на рис. 16. 

 
Рис. 16. Кинематическая схема лентопротяжного механизма 

магнитофонов модификаций Б, В и БМ 
ЛПМ состоит из следующих узлов – ведущего узла 1, 

подающего узла, состоящего из двигателя с экстренным 

и основным тормозом 2, приёмного узла 3, блока маг-

нитных головок 4, узла прижимного и подводящего ро-

ликов 5 и 6, узла левого обводного ролика 7, узла правого 

обводного ролика 8, электромагнита подвода 9, электро-

магнита пуска 10, узла рычагов 11, механизма отвода 

ленты в монтажном режиме 15. [3,4] 

 Управление электронной схемой автоматическо-

го регулирования работой ЛПМ осуществляется с помо-

щью четырёх блоков управления, и блока усилителей 

мощности, отвечающих за управление силовой частью 

электромагнитов и узлов. На рис. 17 представлена функ-

циональная электрическая схема ЛПМ. [3,4] 

 
Рис. 17. Электрическая схема ЛПМ магнитофона МЭЗ-102БМ 

 Регулирование натяжения ленты осуществляется 

слева, по замкнутой схеме, путём слежения за натяжени-

ем, а справа – путём слежения за диаметром рулона лен-

ты. В схеме введено электронное торможение обоими 

боковыми двигателями. Управление ведущим двигателем 

– с кварцевой стабилизацией скорости с обратной свя-

зью, по частоте и по фазе. Основные параметры ЛПМ 

представлены ниже: 

Ширина магнитной ленты 6,25 мм±0,05 мм 

Скорость ленты – 38,1 см/сек ±0,3%; 19,05 см/сек ±0,3% 

Коэффициент детонации: 

При скорости 38,1 см/сек не более 0,04% 

При скорости 19,05 см/сек не более 0,06% 

Длительность пуска – не более 1 с 

Длительность перемотки рулона 1000 м не более 180 с 

Натяжение ленты в режимах «зап», «воспр» 0,9±0,1Н 

Правый поводок датчика натяжения ленты является сле-

дящем элементом схемы, также связан с концевым бес-

контактными выключателем автостопа при обрыве ленты 

справа (ДОП). Левый поводок связан с электромагнитом 

17 рис 16 и управляет натяжением ленты. Также там име-

ется бесконтактный выключатель автостопа (ДОЛ). Оба 

датчика связаны с потенциометрическими регуляторами, 

которые передают в блоки информацию о положении 

датчиков. Всеми электромагнитами в схеме ЛПМ управ-

ляет блок управления магнитами. Блок управления ре-

жимами представляет собой аналоговый коммутатор на 

транзисторно-диодной логике с исполнительными 

устройствами на герконовых реле. Все блоки имеют об-

ратную связь, и взаимодействуют друг с другом. Внеш-

ний вид блоков и расположение показаны на рисунках 

ниже. В 1984 году была произведена основная модерни-

зация, призванная устранить выявленные дефекты маг-

нитофона, отказаться от тиристорной схемы управления 

двигателями, повысив помехозащищённость и надёж-

ность магнитофона. [3,4] 

 
Рис. 18. Блок регулирования скорости (БРС), управляет веду-

щим двигателем. 

 
Рис. 19. Блок управления двигателями (БУД), управляет боко-

выми двигателями и схемой электронного торможения. 

 
Рис. 20. Блок управления режимами (БУР). Осуществляет ком-

мутацию и передачу команд управления остальным блокам. 

 
Рис. 21. Блок управления магнитами (БУМ), управляет элек-

тромагнитами подвода ленты, левого датчика натяжения ленты, 

электромагнитами торомозов. 

 
Рис. 22. Расположение блоков на примере МЭЗ-102БМ 1986 г.в. 



 
Рис. 23. Блок мощности, на котором размещены силовые цепи 

управления двигателями, электромагнитами и стабилизатор 

цепей питания блоков управления. На данном фото блок мощ-

ности от модификации БМ, собранный уже по бес-тиристорной 

схеме управления. 
На рисунках 18-20 показаны фотографии блоков управ-

ления модификации БМ, модернизированной, как указа-

но выше. Основная причина модернизации была связана 

с низкой надёжностью применяемых в магнитофоне 

компонентов – транзисторы КТ807Б, очень плохо рабо-

тают в переключающем режиме, имеют низкий темпера-

турный запас надёжности, да и качество их изготовления 

было весьма плохое. Тиристоры КУ201 применённые в 

схеме управления двигателями выделяют импульсные 

помехи в звуковой тракт, и хоть там и использованы по-

мехоподавляющие импульсные диоды КД504, но все 

равно, помехи снижались не до конца. Кроме того при 

большом импульсе переключения эти тиристоры склон-

ны к пробою. Этим объясняется наличие в ЗИП магнито-

фона, поставлявшегося заказчику, огромного количества 

таких транзисторов и тиристоров. [3] 

 Конструктивно ЛПМ расположен на толстой 

литой алюминиевой плите толщиной 20 мм, на которой 

крепятся двигатели, левый и правый узлы, блок головок 

(БГ), узел прижимного и обводного роликов, электро-

магниты подвода и счётчик времени. На рисунке 24 

представлена фотография открытой плиты ЛПМ. 

Рис. 24. Плита ЛПМ, открытая для обслуживания. Двигатели 

сняты. 

 
Рис. 25. Корзина шасси, на которую крепится плита ЛПМ, вид-

ны разъёмы для установки блоков. 
 Все узлы, имеющие подвижные соединения, из-

готовлены с применением подшипников качения. Почти 

все обводные стойки, ролики выполнены из немагнитных 

сплавов. Во всех вращающихся роликах применены 

подшипники качения. В двигателях применены подшип-

ники качения, радиально-упорные подшипники, в веду-

щем двигателе применены упорные подшипники с сап-

фировыми шариками и сепаратором из керамического 

сплава, в натяжителях боковых узлов и механизма при-

вода роликов применена демпферная смазка типа ПМС-

50000. 

 В магнитофонах первой модификации А исполь-

зовался косвенный привод обрезиненного маховика ве-

дущего вала от синхронного электродвигателя, питание 

которого осуществлялось от транзисторного преобразо-

вателя постоянного напряжения +27В в двухфазное пе-

ременное. При этом отсутствовала электронная стабили-

зация частоты вращения ведущего вала. Данная кон-

струкция была популярна в 60-е и начале 70х - годов, и 

применялась в магнитофонах фирм Ампекс, Штудер, 

AEG и в отечественных магнитофонах МЭЗ-62. Также по 

соображениям унификации, механическая часть была 

одинаковая с магнитофоном МЭЗ-101, в полевых услови-

ях работающим от постоянного напряжения 27 В, где 

был необходим такой преобразователь для ведущего и 

боковых двигателей. [2] 

 
Рис. 26. Функциональная схема ЛМП МЭЗ-102А 

У данной схемы было несколько серьёзных недостатков, 

и в середине 70х годов все разработчики начали перехо-

дить на прямо-приводные решения, совмещая маховик, 

ведущий вал и электродвигатель, введя обратную связь 

по индуктивному или электромагнитному датчику. Такая 

система, вместе с опорным кварцевым генератором ока-

залась более стабильна, более гибка в настройке и регу-

лировании! и более надёжна. Поэтому магнитофон был 

переработан и ведущий узел был заменён. Также были 

переработаны блоки управления и боковыми двигателя-

ми, переделана компоновка, магнитофон стал по настоя-

щему модульным, и более удобным в ремонте и отладке. 
[2] 
 Счётчик времени сначала был механическим, 

настроенным только на 19 скорость, затем электронным, 

с введением датчика направления вращения и скорости 

движения ленты. Сам счётчик построен на индикаторах 

АЛС324Б, сначала он был 5ти разрядным, затем его сде-

лали 4х разрядным для удобства счета. 

 
Рис. 27. Цифровой счётчик времени 



 
Рис. 28. Левый обводной узел с датчиком направления враще-

ния и счета времени 

 

Звуковой тракт 

 

 В магнитофоне применены раздельные усилите-

ли воспроизведения, записи и блок высокой частоты. 

Рассмотрим каждый по отдельности. 

 Усилитель воспроизведения магнитофона (блок 

воспроизведения) предназначен для усиления сигнала от 

головки воспроизведения и создания правильной коррек-

ции АЧХ воспроизводимого сигнала. Основные техниче-

ские данные блока воспроизведения: 

Рабочий диапазон частот – 31,5-16000 Гц на скорости 

38,1 см/с и 19,05 см/с 

Источник сигнала – магнитная головка с индуктивностью 

100±20 мГ 

Выход усилителя – несимметричный, сопротивление 

нагрузки 200 Ом 

Выходное напряжение номинальное 1,55 в (0 Дб), мак-

симальное 4,2 в 

Кг на частоте 1000 Гц и выходном напряжении 3,1 В – не 

более 0,4% 

Уровень помех при номинальном уровне записи: 

510 нВб/м на ск. 38,1 см/с – не более -66 Дб(стерео) 

510 нВб/м на ск. 19,05 см/с – не более -64 Дб(стерео) 

Питание – 27 В однополярное, изолированное, ток 25 мА. 

В выходном каскаде УВ подключён симметрирущий 

трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1. 

Поле допусков АЧХ представлено на рис 29, для стерео 

варианта магнитофона. [2,3,4] 

 
Рис. 29. Поле допусков АЧХ, проникание между каналами и 

фазового сдвига в версии стереомагнитофона 
 Поскольку формат статьи не позволяет поме-

стить схемы в высоком качестве, опишем кратко ключе-

вые узлы УВ, которые были изменены в разных версиях 

магнитофона. 

 Так усилитель воспроизведения в ранних верси-

ях выполнен по двухкаскадной схеме на малошумящих 

германиевых транзисторах П28, включённых по схеме с 

общем эмиттером. И охваченных частотно-зависимой 

ООС, формирующей требуемую АЧХ во всем диапазоне 

рабочих частот. Каскад представлен на рис. 30,31 и 32 

для модификаций А, Б-В и БМ. 

 
Рис. 30. Входной каскад УВ МЭЗ-102А 



 
Рис. 31. Входной каскад УВ МЭЗ-102Б и В 

В 1984 году, была произведена последняя крупная мо-

дернизация магнитофона, при этом в УВ без пересчёта 

величин резисторов и конденсаторов, были установлены 

транзисторы КТ3107Ж вместо П28, что отрицательно 

сказалось на АЧХ УВ. После этого схема входного кас-

када была переработана под кремниевые транзисторы, и 

в модификации БМ 1986 года плата УВ уже переразведе-

на под КТ3107Ж с правильным подбором номиналов. 

Эта схема показана на рисунке 32. [3,4] 

 
Рис. 32. Входной каскад УВ МЭЗ-102БМ 

 Коррекция переключается герконовыми реле 

РЭС55А с малым внутренним сопротивлением, с позоло-

ченными контактами. Выходной усилитель мощности 

построен по квазикомплементарной схеме на транзисто-

рах КТ807Б и является типовым как для усилителя вос-

произведения, так и для усилителя записи. [3,4] 

 
Рис. 33. Выходной каскад УВ и УЗ. 

 Усилитель записи всех версий магнитофона 

практически оставался неизменным. Технические харак-

теристики его таковы: 

Рабочий диапазон частот – 31,5-16000 Гц на скорости 

38,1 см/с и 19,05 см/с 

Вход усилителя симметричный, входное сопротивление 5 

кОм. 

Минимальное входное напряжение 0,775 мВ, максималь-

ное 6,2 В. Номинальное 1,55 В. 

Нагрузка усилителя – магнитная головка записи с индук-

тивностью 7 мГ. 

Номинальный ток записи – 0,7 мА. 

Кг при рабочей коррекции записи и токе записи равном 

1,4 мА во всем диапазоне частот не более 0,4%. 

Относительный уровень помех при токе записи 0,7 мА не 

более -74 Дб. 

Относительный уровень помех в канале записи-

воспроизведения при скорости 38,1 см/с не более -62 Дб. 

При скорости 19,05 см/с не более -60 Дб. 

Питание – 27 В однополярное, изолированное, ток 25 мА. 

Конструктивно блок записи представляет собой плату, на 

которой размещён входной симметрирущий трансформа-

тор, намотанный по принципу бифиллярной катушки на 

пермаллоевом сердечнике (рис. 34). Затем идёт каскад 

коррекции с коммутацией на герконовых реле типа 

РЭС55А и выходной каскад собран на типовом усилите-

ле, представленном на рисунке 32. 

 
Рис. 34. Входной симметрирущий трансформатор блока записи 

без экрана. 

 
Рис. 35. Усилитель записи 

 Блок высокой частоты, или генератор стирания и 

подмагничивания, предназначен для получения высоко-

частотного сигнала и подачи его в цепь головок стирания 

и записи, с целью получения поля стирания и оптималь-

ного режима подмагничивания ленты. Технические ха-

рактеристики его таковы: 

Частота тока стирания - 100±2 кГц. 

Максимальный ток стирания 15 мА. 

Питание – 27 В однополярное, изолированное, ток 120 

мА. [2,3,4] 

Схемотехнически БВЧ не менялся в пределах всех моди-

фикаций МЭЗ-102. Конструктивно блок состоит из авто-

генератора, регулятора тока стирания, усилителя тока 

стирания и усилителя тока подмагничивания. В стерео-

фонической версии магнитофона используются два гене-

ратора, второй используется в качестве усилителя тока 

подмагничивания правого канала. Коммутация выполне-

на на реле РЭС55А, выходной каскад усилителей тока 

стирания выполнен по двухтактной схеме на транзисто-

рах КТ807Б. 

Магнитные головки, применённые в магнитофонах МЭЗ-



102, были собственного производства завода, головки 

выполнены из пермаллоя 16ЮХ – ГЗ и 79НМ – ГВ, го-

ловка стирания одноканальная на всю ширину ленты. 

Ширина рабочего зазора ГЗ – 8 мкм, ГВ – 5 мкм. Чув-

ствительность ГЗ – 0,8 мА, ГВ – 3,0 мВ. АЧХ на 16кгц/1 

кГц – ГЗ - -13 Дб, ГВ - +3 Дб. [4,5,6] 

 
Рис. 36. Блок головок стереофонического магнитофона МЭЗ-

102Б 
Магнитофоны комплектовались пультом дистанционного 

управления проводного типа, возможностью управления 

с микшерного пульта, возможностью коммутации к све-

товому табло студии или узла радиовещания. 

 
Рис. 37. Вид пульта ДУ. 

 

 

Заключение 

 

В заключение, хочу, от своего имени, поделится ин-

формацией об эксплуатации, недостатках и их устране-

нии данного типа студийного магнитофона.  

Магнитофоны МЭЗ-102 как и другие подобные анало-

говые устройства магнитной записи, выведены из регу-

лярной эксплуатации в середине 90х годов ХХ века. Од-

нако, не столь массовое производство, большое количе-

ство отказов, и высокая сложность в ремонте, привёл и к 

тому, что даже во время производства этих аппаратов 

большинство студий, театров и радиоцентров были 

оснащены магнитофонами импортного производства, в 

основном венгерскими STM и Швейцарскими Studer. 

Магнитофоны МЭЗ-102, особенно раннего выпуска, в 

основном списывались в резерв после поломок или лежа-

ли на складах, как запасные, по этой причине при отно-

сительно небольшом выпуске, до наших дней сохрани-

лось некоторое количество эти аппаратов. Я как коллек-

ционер радиотехники и звукоинженер аналоговой студии 

звукозаписи Magnetone, решил сохранить себе в коллек-

цию два таких аппарата, один из которых после восста-

новления используется на студии звукозаписи по прямо-

му назначению. Второй аппарат находится в моей до-

машней коллекции, и переделан по заводской схеме из 

монофонического варианта в двухканальный стерео ва-

риант. После этого через мои руки, как инженера-

реставратора радиоэлектронной техники, прошло ещё 6 

магнитофонов МЭЗ-102 разных модификаций, а накоп-

ленный объём знаний и информации я и решил разме-

стить в данной статье. 

 Основным недостатком, определившим столь 

быстрое забвение данных магнитофонов, я считаю ис-

пользование бытовой элементной базы, что вместе с об-

щей сложностью изделия, предопределило негативное 

отношение к нему со стороны обслуживающего персона-

ла. Хотя, по звуковым параметрам уровень магнитофонов 

МЭЗ не уступает западным образцам. Основные недо-

статки магнитофона следующие: 

1. Использование бытовой элементной базы, в 

частности транзисторов КТ807Б в качестве элек-

тронных силовых ключей, что не соответствует 

их техническим характеристикам, так как основ-

ной режим работы этих транзисторов - усили-

тельный. Кроме того, качество изготовления са-

мих транзисторов было очень низкое, нередки 

случаи отпадания кристалла от корпуса, что про-

демонстрированно на рисунке 38. 

2. Ранние модификации магнитофона не имели си-

стемы обратной связи в работе ведущего двига-

теля, что стало источником проблем. При неис-

правности системы управления были частые от-

клонения скорости, а контроля за возникновени-

ем ошибки, кроме стробоскопического диска в 

магнитофонах серии А не было. При этом из-за 

низкого качества производственных станков, си-

стема рисок на диске стробоскопа была в форме 

эллипса, а не круга, что вносит дополнительную 

погрешность при контроле скорости без прибо-

ров. 

3. В процессе модернизации применены необосно-

ванные изменения, выражающиеся в изменении 

элементной базы УВ, без пересчёта цепей, 

утоньшение проводников, использование не ка-

чественного текстолита, непропайка контактов. 

4. Наплевательское отношение завода к сопроводи-

тельной документации, многочисленные ошибки 

на рисунках расположения элементов и в прин-

ципиальных схемах. Вплоть до 1986 года ранние 

ошибки в схемах так и оставались в документа-

ции, хотя основные недочёты были все же 

устранены. 

 
Рис. 38. Транзистор КТ807Б с отвалившимся кристаллом. 

 На заводе, однако, также видимо понимали, и 

учитывали неисправности, поэтому поэтапно от модифи-

кации к модификации исключались и заменялись про-

блемные узлы. Были убраны тиристорные ключи в 

управлении боковыми двигателями, переработан БУД на 

транзисторы КТ815В и т.п. Но, в этот момент уже завод 

начал выпускать более совершенный магнитофон МЭЗ-

109, хотя самая последняя модификация МЭЗ-102БМ по 

надёжности ему уже не уступала. 

Основные выводы: 

 Магнитофоны МЭЗ-102 являются важным эта-

пом в развитии отечественной студийной техники, ведь 

благодаря им были освоены новые принципы работы с 

магнитной звукозаписью. Использование электронной 

схемы регулировки натяжения ленты, возможность бес-

кровного монтажа и системы управления от пульта ДУ, 

возможность прослушивания в режиме «сквозного» ка-

нала, возможность оперативной замены неисправных 

блоков, небольшие габариты, что важно для использова-

ния в малых помещениях. Многие из этих возможностей 



отсутствуют в магнитофонах импортного производства, в 

частности, в магнитофонах STM200 и 600 серий нет кон-

троля сквозного канала, а габариты этих магнитофонов и 

вес больше. 

 Система компенсации напряжения сети, если 

правильно отрегулирована и настроена, позволяла обхо-

диться без громоздких стабилизаторов сетевого напря-

жения, а встроенный фильтр сети помогал эффективно 

бороться с помехами. 

 В целом, при устранении всех недостатков, учи-

тывая сегодняшний «ренессанс» магнитной звукозаписи, 

эти магнитофоны вполне могут конкурировать с импорт-

ными аппаратами в частной студии звукозаписи или в 

качестве устройства воспроизведения высокой верности 

воспроизведения (HiEnd). 
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