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ность к изменению частоты тактирования
или скорости интегрирования (в разум-
ных пределах), особых требований к ста-
бильности резистора Rинт и частотозада-
ющих элементов генератора АЦП не
предъявляется. Резисторы делителя, оп-
ределяющего напряжение Uобр, должны
быть, разумеется, стабильными.

Хотелось бы теперь кратко проком-
ментировать и уточнить выбор некоторых
элементов, опубликованных в журнале
цифровых измерительных приборов на
АЦП КР572ПВ5, опубликованных в журна-
ле “Радио”.

Мультиметр [2]. Емкость конденсато-
ра интегратора С3 (рис. 1) или сопротив-
ление резистора интегратора R35 можно
увеличить вдвое, что избавит от подборки
резистора R35. Это также позволит при
налаживании установить тактовую часто-
ту (50 кГц) один раз, контролируя частоту
сигнала на выходе F (62,5 Гц). Запомина-
ющий конденсатор С2 (Собр) можно ис-
пользовать керамический КМ-6. Все ска-
занное относится и к мультиметру [3].

Измеритель емкости [7]. Емкость кон-
денсатора интегратора С11 (рис. 1) луч-
ше уменьшить до 0,1 мкФ, а С14 (САКН) —
увеличить до 0,22 мкФ. Для уменьшения
времени установления показаний целе-
сообразно выбрать конденсаторы С10
(Собр) и С14 с хорошим диэлектриком. По-
скольку знак напряжения на входе Uвх АЦП
не меняется, конденсатор С10 можно ис-
ключить. Для этого верхний по схеме вы-
вод конденсатора С9 следует переклю-
чить к выв. 33 микросхемы DD5 (можно не
отключая от выв. 36) и поменять между
собой проводники к выв. 30 и 31.

Измеритель RCL [1]. Емкость запо-
минающего конденсатора С19 (рис. 2)
желательно увеличить до 1 мкФ, но мож-
но его исключить, соединив нижний по
схеме вывод резистора R21 и выв. 35 ми-
кросхемы DD10 с ее выв. 32, движок под-
строечного резистора — с выв. 33 и, по-

меняв между собой проводники, к выв. 30
и 31; резистор R22 при этом также ис-
ключают.

И в заключение несколько слов о воз-
можности объединения конструкций. За-
манчивость такого объединения состоит
в том, что не потребуется к каждому при-
бору приобретать дорогие микросхему
и индикатор, собирать довольно трудо-
емкий узел. Отметим сразу, что все изме-
рители, кроме [1, 3], нечувствительны
к тактовой частоте, если она, конечно,
выбрана из рекомендованного ряда с со-
ответствующим перерасчетом номина-
лов элементов. Для перехода с частоты
50 на 40 кГц достаточно увеличить сопро-
тивление резистора интегратора Rинт на
20%, для частоты 100 кГц — уменьшить
емкость конденсаторов Синт, Собр, САКН

в два раза.
При сохранении номиналов элемен-

тов измерителя RCL [1] и частоты его так-
тового генератора 40 кГц с ним можно
объединить любой другой прибор, кроме
измерителя емкости [7]. И наоборот, с из-
мерителем [7] с приведенным выше уточ-
нением для Синт и САКН и тактовой частотой
100 кГц допустимо объединить любую
другую конструкцию, кроме [1].

При отсутствии АЦП КР572ПВ5 или
жидкокристаллического индикатора
ИЖЦ5-4/8 описанные здесь измерители
можно собрать на КР572ПВ2 и светоди-
одных цифровых индикаторах с общим
анодом, как, например, это сделано в ра-
ботах [8, 9]. Все рекомендации статьи, ко-
торую вы сейчас читаете, применимы
и для приборов на АЦП КР572ПВ2. Отме-
тим, что в мультиметре [8, 9] применено
симметричное питание преобразователя,
поэтому выбор номинала Синт=0,1 мкФ
вполне обоснован.

В приборах на АЦП КР572ПВ2 для пи-
тания светодиодных индикаторов следу-
ет применять отдельный источник напря-
жением 4...5 В на ток около 100 мА. Его

минусовой вывод подключают к выв. 21
микросхемы (цифровой общий провод),
который не обязательно соединять с об-
щим аналоговым проводом.

Отметим, что при использовании све-
тодиодных индикаторов их суммарный
ток, протекающий через внутренние цепи
преобразователя, зависит от индицируе-
мого числа. Поэтому в процессе измере-
ний изменяется температура кристалла
микросхемы, что заметно изменяет на-
пряжение трехвольтного источника и сни-
жает точность показаний. Вот почему
в мультиметре [8, 9] использован отдель-
ный образцовый источник.

О варианте подключения к АЦП
КР572ПВ2А вакуумных люминесцентных
индикаторов рассказано в [4].
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Зарядные устройства (ЗУ), как прави-
ло, снабжены электронной системой за-
щиты от короткого замыкания на выходе.
Однако в радиолюбительской практике
еще встречаются простые ЗУ, состоящие
из понижающего трансформатора и вы-
прямителя. Необходимые же компоненты
для того, чтобы собрать электронную за-
щиту, не всегда доступны. В этом случае
можно применить несложную электроме-
ханическую защиту с использованием реле
или автоматических выключателей много-

кратного действия (например, автоматиче-
ские предохранители или АВМ в квартир-
ных электросчетчиках). Достоинства пред-
лагаемой защиты: простота и отсутствие
дорогих полупроводниковых приборов.
Недостаток ее — высокая инерционность.

Быстродействие релейной защиты
составляет примерно 0,1 с, с использова-
нием АВМ — 1...3 с.

Когда аккумулятор (или аккумулятор-
ная батарея) соединен с выходом устрой-
ства, реле К1 срабатывает и своими кон-
тактами К1.1 подключает ЗУ (см. схему). 

При коротком замыкании выходное
напряжение резко уменьшится, обмотка
реле будет обесточена, что приведет
к размыканию контактов и отключению
аккумулятора от ЗУ. Повторное включе-
ние после устранения неисправности
осуществляется кнопкой SB1. Конденса-
тор С1, заряженный до выходного на-
пряжения выпрямителя, подключается
к обмотке реле. Резистор R1 ограничи-
вает импульс тока при ошибочном вклю-

чении, когда короткое замыкание на вы-
ходе не устранено.

Резистор R2 ограничивает ток корот-
кого замыкания выпрямительных диодов.
Его можно не включать в цепь, если дио-
ды рассчитаны на импульсные токи тако-
го значения. В противном случае — рези-
стор R2 обязателен. Однако следует по-
мнить, что выходное напряжение ЗУ
должно быть в этом случае больше на
значение падения напряжения на резис-
торе R2 при номинальном зарядном токе.

АВМ защищает при перегрузках по
току, что релейная защита выполнить не
может. Автоматический предохранитель
(или выключатель) подключают последо-
вательно с контактами реле. Сопротивле-
ние АВМ — около 0,4 Ом. В этом случае
резистор R2 можно не включать.

Параметры элементов конструкции за-
висят от типа ЗУ. Например, для ЗУ автомо-
бильных аккумуляторных батарей необхо-
димо выбрать реле на номинальное напря-
жение 12 В с допустимым током не менее
20 А. Этим условиям удовлетворяет реле
РЭН34 (паспорт ХП4.500.030-01), замыка-
ющие контакты которого следует включить
параллельно. Для ЗУ с номинальным током
до 1 А можно применить реле РЭС22 (пас-
порт РФ4.523.023-05). Конденсатор С1 —
оксидный (К50-12, К50-16 и т. д.). 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВАХ
Д. АТАЕВ, г. Стерлитамак

ОБМЕН ОПЫТОМ


