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«Искусство схемотехники» Хоровица и Хилла — кни-
га легендарная. Скорость развития технологий сильно 
опережает скорость обновления книжного фонда, но 
фундаментальные основы схемотехники неизменны. 
В новом издании часть книги значительно переработана 
с учетом колоссальных успехов индустрии за время, про-
шедшее с прошлой публикации. Книга подойдет тем, 
кто только входит в специальность, а также действую-
щим специалистам, углубляющим знания и навыки. 
Переводчики максимально емко и эффективно переда-
ли содержание работы, стараясь сохранить дух и подачу 
автора. 

Существует достаточно большой разрыв сложности 
между любительским уровнем проектирования схемо-
технических решений и профессиональным. Хоровиц 
и Хилл помогают разрыв преодолеть. Для эффективно-
го изучения материала книги стоит следовать следую-
щим правилам: изучать материал небольшими порци-
ями, сразу закреплять изученный материал практикой 
в системах проектирования и моделирования в SPICE-
системах и других продуктах, а также изготавливать 
тестовые устройства и приборы с помощью макетных 
и печатных плат, исследуя уже существующие электри-
ческие схемы. При проектировании рекомендую следо-
вать правилу золотого стандарта: при развитии системы 
менять только один компонент. Такой подход позволит 
отследить ошибки наиболее эффективным способом. 
Подобным образом я учу своих студентов. Для облегче-
ния расчетной части важно иметь хорошую подготовку 
в математике и физике. При разработке и эксплуатации 
электрических схем необходимо понимать, что вы имее-
те дело с реальными объектами и помимо схемотехники 
важно изучать особенности технологии и производства, 
что впоследствии поможет обнаружить причины неоче-
видных дефектов и неисправности; таким образом мой 
научный руководитель нашел причину брака в партии 

ПРЕДИСЛОВИЕ  К  ИЗДАНИЮ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

печатных плат. Как оказалось, партия была неисправ-
на, потому что на одном из этапов производства не была 
смыта кислота, замыкавшая контакты. 

При изучении книги необходимо помнить, что пред-
лагаемая авторами компонентная база является зару-
бежной; используя знания в области отечественной ком-
понентной базы, необходимо приложить дополнитель-
ные усилия по адаптации и учету характеристик, а также 
стандартов в области разработки и эксплуатации. При 
заказе компонентов помните, что доставку часто задер-
живают, переносят, а порой и вовсе отменяют поставщи-
ки. Поэтому наберитесь терпения и обязательно резер-
вируйте ваши закупки. 

Необходимо быть готовым к тому, что «успешный 
успех» придет не сразу, но как результат поступательного 
и непростого пути разработчика. Если ваша разработка 
уперлась в тупик, необходимо обратиться к преподава-
телям, коллегам, экспертному сообществу и не бояться 
задавать глупые вопросы и даже просто обсуждать и ис-
кать бытовые аналогии. Одной из наиболее распростра-
ненных причин неполадок является отсоединившийся 
контакт, и поиск неисправностей необходимо начинать 
именно с отсутствующего или закороченного контакта. 

Напоследок невысказанная мысль от Х. и Х. Необ-
ходимым качеством инженера-разработчика является 
чувство юмора. Именно оно способствует принятию 
наилучших решений, позволяя раз за разом переделы-
вать и улучшать ваше устройство, разряжать атмосферу 
в коллективе, а при необходимости и заряд статического 
электрическтва.

Ю. Р. Шалтаева, старший преподователь кафедры
N27 (Микро- и наноэлектроника) НИЯУ МИФИ
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