
Сетевые блоки питания, в которых
для стабилизации выпрямленного на-
пряжения радиолюбители используют
микросхемные стабилизаторы, не все-
гда радуют их создателей. Причина то-
му — характерные присущие этим кон-
струкциям недостатки. 

У традиционных транзисторных ста-
билизаторов нередко ненадежна защи-
та от перегрузки. Безынерционные сис-
темы защиты ложно срабатывают даже
от кратковременных перегрузок при
подключении емкостной нагрузки.
Инерционные же средства защиты не
успевают сработать при сильном им-
пульсе тока, например, при коротком
замыкании, приводящем к пробою тран-
зисторов [1]. Устройства с ограничите-
лем выходного тока — безынерционны,
в них отсутствует триггерный эффект, но
при коротком замыкании на регулирую-
щем транзисторе рассеивается боль-
шая мощность, что требует применения
соответствующего теплоотвода [2].

Единственный выход при такой ситу-
ации — одновременное применение
средств ограничения выходного тока и
инерционной защиты регулирующего
транзистора от перегрузки, что обеспе-
чит ему в два-три раза меньшую мощ-
ность и габариты теплоотвода. Но это
приводит к увеличению числа элемен-
тов, габаритов конструкции и усложня-
ет повторяемость устройства в люби-
тельских условиях.

Принципиальная схема стабилизато-
ра, число элементов в котором мини-
мально, приведена на рис.1. Источником
образцового напряжения служит термо-
стабилизированный стабилитрон VD1.
Для исключения  влияния входного на-
пряжения стабилизатора на режим ста-
билитрона его ток задается генератором
стабильного тока (ГСТ), построенным на
полевом транзисторе VT1. Термостаби-
лизация и стабилизация тока стабили-
трона повышают коэффициент стабили-
зации выходного напряжения. 

Образцовое напряжение поступает
на левый (по схеме) вход дифференци-
ального усилителя на транзисторах
VT2.2 и VT2.3 микросборки К125НТ1 и
резисторе R7, где сравнивается с на-
пряжением обратной связи, снимае-
мым с делителя выходного напряжения
R8R9. Разность напряжений на входах
дифференциального усилителя изме-
няет баланс коллекторных токов его
транзисторов.

Регулирующий транзистор VT4, уп-
равляемый коллекторным током тран-
зистора VT2.2, обладает большим ко-
эффициентом передачи тока базы. Это
увеличивает глубину ООС и повышает
коэффициент стабилизации устройст-
ва, а также уменьшает мощность, рас-
сеиваемую транзисторами дифферен-
циального усилителя. 

Рассмотрим работу устройства бо-
лее подробно.

Допустим, что в установившемся ре-
жиме при увеличении тока нагрузки вы-
ходное напряжение несколько умень-
шится, что вызовет  и уменьшение на-
пряжения на эмиттерном переходе
транзистора VT3.2. При этом ток кол-
лектора также уменьшится. Это приве-
дет к увеличению тока транзистора
VT2.2, поскольку сумма выходных токов
транзисторов дифференциального уси-
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пряжения через нуль фототранзистор
закрывается и порог срабатывания тай-
мера уменьшается до значения
14,2...14,5 В. Именно в это время через
батарею не протекает ток зарядки. Из-
мерение происходит в каждом полупе-
риоде сети, т. е. 100 раз в секунду. Дли-
тельность измерения — 1...3 мс.

Ток через светодиод оптрона U2 про-
текает все время, пока на приставку по-
дано сетевое напряжение, благодаря
чему фототранзистор оптрона U2 от-
крыт.

Как только напряжение на батарее
достигнет в отсутствие тока зарядки
14,2...14,5 В, таймер DA1 переключится
(на выходе появится низкий уровень) и
зарядка прекратится. Поскольку на вы-
ходе RS-триггера по-прежнему остает-
ся высокий уровень, устройство может
оставаться в таком состоянии долго,
вплоть до нескольких суток. Потребляе-
мый от батареи ток невелик (20...30 мА)
и не может вызвать ее существенной
разрядки.

Если необходима многократная тре-
нировка батареи разрядно-зарядными
циклами, контакты переключателя SA1
переводят в нижнее по схеме положе-
ние. В этом случае RS-триггер оказыва-
ется выведенным из работы и зарядка и
разрядка будут чередоваться до тех
пор, пока есть сетевое напряжение и
подключена заряжаемая батарея.

Конденсаторы С2, С3 повышают по-
мехоустойчивость работы таймера. Ре-
зисторы R19, R22 обеспечивают надеж-
ное удержание транзисторов VT3, VT4
закрытыми в отсутствие тока базы.

Вместо КТ608Б в устройстве можно
применять любые транзисторы из се-
рий КТ603, КТ608, КТ3117, КТ815;
КТ503Б — КТ315, КТ501, КТ503, КТ3117;
КТ814Б — КТ814, КТ816, КТ818, КТ837 и
вместо КТ825Г — любой из этой серии.
Оптронный динистор ТО125-10 можно
заменить на ТО125-12,5, ТО2-10, 
ТО2-40, ТСО-10. 

Диодный мост КЦ407А заменим на
КЦ402, КЦ405 с буквенными индексами
А, Б, В. Стабилитрон VD3 желательно
использовать с небольшим ТКН стаби-
лизации, годятся любые стабилитроны
серии Д818.

Оксидный конденсатор С1 — К50-16,
К50-35 или К50-29; С2, С3 — КМ-6б,
К10-23, К73-17 и др. Подстроечные ре-
зисторы R10, R11- любые многооборот-
ные, например СП5-2. Резистор R20 —
ПЭВ мощностью 10 или 15 Вт (в край-
нем случае 7,5 Вт); остальные — МЛТ,
ОМЛТ, С2-23. Кнопка SB1 и переключа-
тель SA1 — любые, например, КМ2-1 и
МТ1 соответственно.

Большая часть элементов устройст-
ва смонтирована на печатной плате, из-
готовленной из фольгированного стек-
лотекстолита толщиной 2 мм (рис. 3).
Оптронный динистор U3 и транзистор
VT4 установлены на теплоотводах с по-
верхностью охлаждения 100...150 см2.
Плату укрепляют в любом корпусе под-
ходящих размеров (в авторском вари-
анте — 260(100(70 мм). Соединения,
по которым протекает ток зарядки и
разрядки, должны быть выполнены про-
водом сечением не менее 2 мм2. Прово-
да, соединяющие устройство с аккуму-
ляторной батареей, желательно вы-
брать гибкими.

Для налаживания устройства потре-
буются лабораторный источник посто-
янного тока с напряжением, регулируе-
мым в пределах от 9 до 15 В при токе на-
грузки не менее 0,6 А, и вольтметр. Сна-
чала зарядное устройство и лампу EL1
временно отключают, а заряжаемую ба-
тарею заменяют лабораторным источ-
ником тока.

Установив по вольтметру напряже-
ние источника 10,5 В, подстроечным ре-
зистором R10 устанавливают нижний
порог срабатывания компаратора по
включению светодиода HL1, а затем, ус-
тановив напряжение 14,2...14,5 В, под-
строечным резистором R11 устанавли-
вают верхний порог по включению све-
тодиода HL2.

Внешний вид собранной приставки
показан на рис. 4.
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Рис. 4

От редакции. Для обеспечения
электробезопасности всей зарядной
установки в целом необходимо, что-
бы нагрузка (батарея) была гальва-
нически развязана (отделена) от пи-
тающей сети. Роль элементов раз-
вязки в приставке играют оптроны
U1 и U2. К сожалению, выбранные
автором оптроны серии АОТ110 не в
состоянии устранить опасность по-
ражения током, так как их номиналь-
ное напряжение изоляции не превы-
шает 100 В. Для приставки подойдут
только те оптроны, напряжение изо-
ляции которых не менее 500 В, фото-
транзистор — составной (особенно
это касается оптрона U2), например,
из серии АОТ127. 


