
и функции компараторов. При этом в
случае проверки цепей сопротивлением
менее 24 кОм будут работать попере-
менно оба канала индикации.

В этом же режиме проверяют p-n пе-
реходы полупроводниковых приборов.
При обрыве (перегорании) перехода ин-
дикация отсутствует, при пробое работа-
ют оба канала индикации. Если переход
исправен, можно сразу определить “по-
лярность” его подключения к щупам
пробника. Звуковой сигнал частотой 800
Гц и зажигание зеленого светодиода
(HL2) означают подключение щупа Х1 к
p-области (скажем, к аноду диода), час-
тота звука 300 Гц и зажигание красного
светодиода (HL1) свидетельствуют о со-
единении этого щупа с n-областью (ка-
тодом диода).

Для проверки конденсаторов пере-
ключатели устанавливают в положение
“R”. В этом случае работа тактового ге-
нератора прекращается, поскольку на
выходе элемента DD1.1 устанавлива-
ется низкий логический уровень (логи-
ческий 0). Такой же уровень установит-
ся на базе транзистора VT1, и он закро-
ется. Транзистор VT3 окажется откры-
тым, поэтому на щупе Х3 будет плюсо-
вое напряжение.

Предварительно разряженный кон-
денсатор подключают к щупам пробника.
Начинается зарядка конденсатора, на

резисторе R2 появляется
плюсовое напряжение, кото-
рое приводит к срабатыва-
нию компаратора DD2.2.
Включается индикация (за-
жигается светодиод HL1 и
звучит сигнал частотой 300
Гц), которая через некоторое
время выключается. Компа-
ратор напряжения срабаты-
вает на линейном участке за-
рядки конденсатора, поэто-
му можно оценить емкость
конденсатора по продолжи-
тельности работы индикато-
ра — она прямо пропорцио-
нальна емкости.

В этом же режиме оценивают ток
утечки конденсатора. Сначала конден-
сатор заряжают от щупов пробника, за-
тем отсоединяют и, подождав 10...15 с,
снова подсоединяют к щупам. По про-
должительности работы индикации оце-
нивают, какую часть заряда конденсатор
успел потерять.

Чтобы проверить состояние батареи
GB1, переключатель SA1 устанавливают
в положение “КП” (контроль питания), а
SA2 — в положение “R”. Генератор ста-
бильного тока на элементах VT2, R3 и ре-
зистор R4 образуют микромощный ста-
билизатор опорного напряжения, к вы-
ходу которого подключен вывод 12 эле-
мента DD1.1. При снижении напряжения
батареи ниже 4 В происходит переклю-
чение выхода этого элемента в состоя-
ние логического 0 и блокировка работы
тактового генератора.

Когда в этом режиме при замыкании
щупов работают оба канала индикации,
можно пользоваться пробником. Если
же непрерывно звучит сигнал частотой
300 Гц и горит светодиод HL1 — требует-
ся подзарядка батареи. Тогда переклю-
чатель SA2 устанавливают в положение
“З” (зарядка), а на щупы подают пере-
менное напряжение 110...220 В. Про-
должительность полной зарядки бата-
реи — 14 ч. Каналы индикации при этом
блокируются подачей сигнала высокого

уровня на входы элементов DD3.1 и
DD3.2.

Отдельный выключатель питания в
пробнике отсутствует — его функцию
выполняет переключатель SA2, который
в режиме хранения следует устанавли-
вать в положение “U” (потребляемый от
батареи ток ничтожен — его даже не уда-
лось зафиксировать). В ждущем состоя-
нии при установке переключателя SA1 в
положения “R”, “КП”, “U, R” потребляе-
мый пробником ток составил соответст-
венно 75, 130, 300 мкА. С включением
индикации ток возрастает до 5 мА.

Допустим, батарея полностью разря-
дилась или вообще отсутствует. В этом
случае пробником контролируют напря-
жение, пользуясь только звуковой инди-
кацией.

Все транзисторы, кроме полевого,
можно использовать серий КТ315,
КТ3102 с любым буквенным индексом
либо другие маломощные кремниевые.
При использовании указанного на схеме
или другого полевого транзистора под-
бирают резистор R3 такого сопротивле-
ния, при котором снижение напряжения
батареи до 4 В приводит к появлению на
выходе элемента DD1.1 логического 0.
Вместо микросхем серии К561 допусти-
мо использовать аналогичные микро-
схемы серий 564, КР1561. Стабилитрон
VD3 может быть с другим напряжением
стабилизации, но не превышающим
максимального напряжения используе-
мых микросхем, транзисторов, конден-
саторов при максимально допустимом
токе стабилизации не ниже 20 мА.

Конструктивно пробник выполнен в
корпусе из изоляционного материала
(рис. 2) размерами 135х44х19 мм.
Щуп Х1 закреплен жестко, а Х2 соеди-
няют многожильным гибким проводом
в изоляции с гнездом Х2 на корпусе.
Переключатели укреплены на корпусе
так, чтобы их ручки можно было пере-
мещать большим пальцем правой ру-
ки, не выпуская пробника и второго
щупа из рук.

Остальные детали смонтированы на
печатной плате (рис. 3)
из двухстороннего
фольгированного стек-
лотекстолита.

Допустимо, конечно,
другое конструктивное
решение и монтаж
пробника. Единствен-
ные условия — надежно
изолировать все цепи,
поскольку они находят-
ся под напряжением се-
ти, и обособить резис-
торы R5, R6, на которых
при зарядке батареи
может выделяться мощ-
ность до 1,5 Вт.

При налаживании
пробника в первую оче-
редь, как было сказано
выше, подбирают рези-
стор R3. Подбором же
резистора R11 устанав-
ливают ток зарядки ба-
тареи равным 3 мА.

Периодически нуж-
но осматривать акку-
муляторы батареи,
очищать их поверх-
ность от появляющего-
ся налета.
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