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VD13—VD15 оказываются включенными
в прямом направлении и выпрямленным
током заряжают конденсаторы LC-
фильтров. Когда значение этого тока
окажется близким к нулю, в колебатель-
ном контуре, образованном обмоткой I
трансформатора Т1, его паразитной ем-
костью и конденсатором С9, возникают
электрические колебания. Первое же из
них открывает мощные транзисторы
коммутатора — и описанный процесс
повторяется.

Пока транзисторы VT1 и VT2 закры-
ты, напряжение на нижнем (по схеме)
выводе обмотки II трансформатора от-
носительно минусового вывода конден-
сатора С7 отрицательно и через резис-
тор R8 и диод VD8 надежно удерживает
транзистор VT2 в закрытом состоянии.
Минимальное напряжение на базе этого
транзистора определяется напряжени-
ем стабилизации стабилитрона VD12
и напряжением на диоде VD10. Через
цепь R8VD9 заряжается и конденсатор
С11. А так как катоды диодов VD8 и VD9
объединены, то и напряжение на кон-
денсаторе С12 не может быть меньше,
чем на базе транзистора VT2 (т. е. около
–4 В).

Напряжение на выходе канала
+12 В стабилизируется методом широт-
но-импульсного регулирования. Это од-
новременно стабилизирует и напряже-
ние канала +5 В. Однако, так как им-
пульсный трансформатор, диоды и не-
которые другие элементы устройства
отнюдь неидеальны, стабильность на-
пряжения на выходе этого канала невы-
сока. Поэтому и применен вспомога-
тельный импульсный стабилизатор, ко-
торый выполняет две функции: обеспе-
чивает каналу +5 В часть тока нагрузки
для повышения стабильности напряже-
ния на нем и нагружает канал +12 В, ес-
ли он не нагружен. Так, при I+5=3A,
а I+12=0 A это вспомогательное устройст-
во обеспечивает лишь 30 % от всего то-
ка нагрузки канала +5 В, а при I+5=3 A
и I+12=2 A он вообще не участвует в рабо-
те блока питания.

В состав вспомогательного стабили-
затора входят микросхемный стабили-
затор DA1, дроссели L3, L4, конденса-
тор С19, диод VD16, резистор R14.
В нем микросхема DA1 служит элек-
тронным переключателем, источником
образцового напряжения и усилителем
сигнала рассогласования. Дроссель L4

и диод VD16 — необходимые атрибуты
импульсного стабилизатора. Возбужде-
ние микросхемы DA1 обеспечивают
дроссель L3 и конденсатор С19, а рези-
стор R14, снижающий добротность кон-
тура L3C19,  предотвращает возникно-
вение высокочастотных колебаний.

Все элементы блока питания смон-
тированы на печатной плате размерами
205(105 мм (рис. 2) из односторонне
фольгированного стеклотекстолита тол-
щиной 1 мм. Основные параметры рези-
сторов и конденсаторов обозначены на
принципиальной схеме устройства.
Транзистор КТ839А (VT1) можно заме-
нить на КТ838А, КТ872А, КТ846А,
КТ8114В, а КТ972А — на КТ972Б. Вместо
транзисторов КТ645Б (VT3) и КТ342БМ
(VT4) могут работать аналогичные им
транзисторы с коэффициентом переда-
чи тока базы не менее 50. Оптрон
АОТ101АС (U1) заменим на АОТ101БС,
АОТ127А или АОТ128А.

Диоды КД212А (VD6, VD7) можно за-
менить на КД226 или КД411 с любым
буквенным индексом, а КД2999В (VD13,
VD14) — на другие, с близкими характе-
ристиками, например, серий КД2995,
КД2997, КД2999, КД213. Вместо диодов
VD1—VD4 выпрямительного моста по-
дойдут КД226Г или в крайнем случае —
серии КД243 на обратное напряжение
не менее 400 В.

Через стабилитрон Д814А (VD5) те-
чет значительный ток, что следует учи-
тывать при его замене — допустимый
для него ток должен быть не менее
40 мА. Значительные токи текут и через
конденсаторы С16—С18, поэтому жела-
тельно, чтобы они были серий К50-29,
К50-24. Номинальное напряжение кон-
денсаторов С1—С6 (КД-2, К78-2, К73-16
и т. д.) должно быть не менее 400 В, они
должны допускать работу с переменной
составляющей не менее 350 В на часто-
те 50 Гц. Конденсатор С9 — К78-2 на но-
минальное напряжение 1600 В. Осталь-
ные детали не критичны к замене.

Транзистор VT1 устанавливают на
теплоотвод с площадью поверхности
около 200 см2, диоды VD13 и VD14 — на
теплоотводы площадью 45 и 35 см2 со-
ответственно, а стабилизатор DA2 — на
теплоотвод площадью 70 см2. 

Трансформатор Т1 выполнен на маг-
нитопроводе Ш12(15 из феррита
2000НМ, с немагнитным зазором
0,5 мм. Обмотка I содержит 160 витков
провода ПЭВ-2 0,47, сложенного вдвое.
Обмотка II — 4 витка такого же провода,
но сложенного втрое. Для улучшения
магнитной связи обмотки III и IV выпол-
нены медной лентой толщиной 0,2, ши-
риной 27 мм и содержат по 3 витка.
Медную ленту можно заменить прово-
дом ПЭВ-1 0,8, сложенным втрое. Об-
мотка V содержит 8 витков провода
ПЭВ-1 0,4, сложенного вчетверо.

Дроссели L1 и L2 намотаны на об-
щем магнитопроводе типоразмера
К20(10(5 из феррита 2000НМ и содер-
жат по 35 витков провода ПЭВ-1 0,4 каж-
дый. Магнитопроводами дросселей L5
и L6 служат отрезки стержня из феррита
М400НН диаметром 8 и длиной 20 мм;
каждый из них содержит по 15 витков.
Дроссель L4, выполненный в броневом
магнитопроводе Б30 из феррита
2000НМ (с немагнитным зазором
0,5 мм), содержит 35 витков провода
ПЭВ-1 0,8.

Безошибочно смонтированный блок
питания, как правило, начинает работать
без предварительного налаживания. Но,
в порядке страховки, первое подключе-
ние к сети желательно произвести через
лампу накаливания мощностью 15...25
Вт, рассчитанную на напряжение 220 В.
Как только преобразователь запустится,
переменным резистором R18 надо уста-
новить на выходе канала +12 В соответ-
ствующее ему напряжение.

Если требования к питающему напря-
жению канала +5 В более жесткие (или
необходим больший выходной ток), уси-
литель рассогласования следует под-
ключить к выходу канала +5 В. Для этого
верхние (по схеме) выводы резисторов
R16 и R17 надо подключить к выходному
проводнику канала +5 В, например,
к плюсовому выводу конденсатора С17,
а также уменьшить сопротивление рези-
стора R16 до 300 Ом, а резистора R17 —
до 1,5 кОм. Cтабилизатор DA1, дроссели
L3 и L4, резистор R14, конденсатор С19
и диод VD16 при этом исключаются. Од-
нако после такой переделки напряжение
на выходе канала +12 В с увеличением
тока канала +5 В будет также увеличи-
ваться, поэтому напряжение этого кана-
ла придется дополнительно стабилизи-
ровать (например, используя микросхе-
му КР142ЕН8Б). 

Нежелательное повышение напря-
жения на выходе канала +5 В можно
предотвратить, подключив параллель-
но конденсатору С17 второй светоди-
од оптрона U1 через стабилитрон
КС156А и резистор сопротивлением
180...200 Ом. При этом выводы 6 и 7,
а также выводы 5 и 8 оптрона должны
быть объединены. Это не только защи-
тит блок питания от превышения вы-
ходного напряжения, но и повысит на-
дежность его работы, так как в этом
случае цепь обратной связи окажется
дублированной. 

Описанное устройство применимо
для питания многих других радиолюби-
тельских конструкций, например, усили-
телей мощности ЗЧ. Надо лишь, учиты-
вая особенности конкретного радиотех-
нического устройства, перестроить вто-
ричную часть блока питания. А измене-
ние в 1,5 раза выходного напряжения
достигается регулированием уровня
сигнала обратной связи обмотки II
трансформатора Т1. 

Конкретный пример. Для питания
усилителя мощности на базе микросхе-
мы К174УН19 необходим источник дву-
полярного напряжения %15 В. В таком
случае вторичную часть описанного
блока питания можно собрать по схеме,
приведенной на рис. 3. Обмотки III и IV
трансформатора Т1 содержат по 7 вит-
ков медной ленты толщиной 0,1 и шири-
ной 27 мм или провода ПЭВ-1 0,8, сло-
женного втрое. Намотку обеих обмоток
выполняют одновременно. Выводы 6
и 7, а также 5 и 8 оптрона U1 должны
быть объединены.
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