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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для выполнения са-

мостоятельной работы студентами. Самостоятельная работа под-

разумевает получение и закрепление знаний по вопросам про-

граммы.  

В качестве самостоятельной работы предусмотрено решение 

задач с  целью лучшего усвоения теоретических знаний и получе-

ния навыков расчета задач, с которыми будущие специалисты мо-

гут встретиться в своей практической деятельности. 

Методические указания содержат краткие теоретические 

положения, охватывающие основные разделы теоретического 

курса: линейные цепи постоянного тока, электромагнетизм, ли-

нейные цепи переменного тока. Методические указания рассчи-

таны на студентов, уже проработавших соответствующие разделы 

курса. 

В ходе решения задач не следует изменять однажды приня-

тые направления токов и наименования узлов, сопротивлений. 
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Тема 1 

 

Электрические цепи постоянно тока  

 

Основные теоретические положения 

 

1. Электрические цепи состоят их источников и потребите-

лей электрической энергии. Потребитель электрической энергии 

характеризуется сопротивлением, которое является параметром 

цепи и обозначается буквой R (резистор). 

2. Источник электрической энергии, характеризуемый 

внешней характеристикой U = ƒ (I) (pис. 1.1, а), может быть 

представлен в виде любой из двух эквивалентных схем: схемы из 

последовательного включения ЭДС и внутреннего (входного) со-

противления источника (pис. 1.1, б) и схемы из параллельно 

включенных источников тока и внутреннего (входного) сопро-

тивления источника (pис. 1.1, б). Величина ЭДС Е в схеме 

(pис. 1.1, б) численно равна напряжению на зажимах источника в 

режиме холостого хода (при отключенной нагрузке), а ток источ-

ника Jк в схеме (pис. 1.1, в) численно равен току короткого замы-

кания источника. 

 

 
        а)     б)      в) 

Рис. 1.1 

 

3. Переход от схемы с источником ЭДС к схеме с источни-

ком тока и обратно осуществляется по формулам 

U 

E 

I Jk 

o 

ro 

E 

U ro 
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4. При расчетах электрических цепей пользуются понятия-

ми идеализированных источников: источников ЭДС и источни-

ков тока. У источника ЭДС внутреннее сопротивление rо = 0, а у 

источника тока rо = ∞. Напряжение на зажимах источника ЭДС не 

зависит от проходящего через источник тока и равно его ЭДС, а у 

источника тока ток не зависит от напряжения на зажимах источ-

ника. 

5. Имеется три формы записи закона Ома. 

Для замкнутой неразветвленной цепи 

 

,
R

I





 
где ΣЕ – алгебраическая сумма ЭДС; со знаком "+" в эту сумму 

входят те ЭДС, направления действия которых совпадают с вы-

бранным положительным направлением тока и со знаком "–" – 

остальные ЭДС; ΣR – арифметическая сумма сопротивлений цепи 

(в том числе внутренних сопротивлений источников ЭДС). 

Для отдельной ветви без источника ЭДС в сложной элек-

трической цепи  

,Iab
ab

ab

ab
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где φа, φb – потенциалы узлов; Uаb – разность потенциалов или 

напряжение между узлами a и b; Rаb – арифметическая сумма со-

противлений в данной ветви (см. рис. 1.2). 

Для ветви с источниками ЭДС 
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где Uас=φа – φс – напряжение или разность потенциалов узлов, к 

которым подключена ветвь; ΣЕас – алгебраическая сумма ЭДС в 

ветви «ас»; ΣRас – арифметическая сумма сопротивлений в ней. 
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Рис. 1.2 

 

Для ветви ас (см. рис. 1.2) 

 

21 EEEac  ; 

 

.21 RRRac   

 

6. Первый закон Кирхгофа. Алгебраическая сумма токов, 

сходящихся в любом узле электрической цепи, равна нулю: 

 

ΣI = 0. 

 

Токи, подходящие к узлу, берутся с одним знаком (обычно с 

плюсом), отходящие от узла – с другим знаком. 

7. Второй закон Кирхгофа. В любом (замкнутом) контуре 

электрической цепи алгебраическая сумма падений напряжения 

(на сопротивлениях) равна алгебраической сумме ЭДС: 

 

ΣIR = ΣE. 

 

8. Определение эквивалентных сопротивлений в пассивных 

цепях: 

а) при параллельном соединении n сопротивлений эквива-

лентное сопротивление определяется по формуле  
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В частом случае параллельного соединения двух сопротив-

лений              
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При параллельном соединении трех сопротивлений 
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б) преобразование треугольника сопротивлений (pис. 1.3, а) 

в эквивалентную звезду и наоборот (pис. 1.3, б) производится по 

формулам   

           

 
                     а)                              б) 

Рис. 1.3 
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9. При определении токов в разветвленных цепях (рис. 1.4) 

полезно пользоваться формулой разброса токов в параллельных 

ветвях 

 

 
 

Рис. 1.4 
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Контрольные вопросы 

1. В чем отличие источника тока от источника напряжения? 

2. Назовите единицы измерения тока, напряжения, ЭДС, со-

противления.  

3. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. 

4. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

5. Сформулируйте второй закон Кирхгофа. 

6. Чему равно эквивалентное сопротивление при последова-

тельном включении элементов? 

7. Чему равно общее напряжение при последовательно 

включенных элементах?  

I 

U 

1I 2I

1R
2R
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8. Чему равен ток при последовательном соединении эле-

ментов? 

9. Сформулируйте первый закон Кирхгофа. 

10. Чему равно эквивалентное сопротивление при парал-

лельном соединении приемников? 

11. Чему равно напряжение на параллельных ветвях? 

12. Как определяются токи в ветвях при параллельном со-

единении сопротивлений? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1.1.  

Определить показания амперметра Iизм пределом измерения 

5 А и количеством делений на шкале 100, если стрелка прибора 

отклонилась до деления 45. 

Ответ: 2,25 А. 

 

Задача 1.2.  

Определить напряжение на зажимах электрической маши-

ны, работающей в режиме генератора при токе 25 А. ЭДС маши-

ны 115 В, внутреннее сопротивление r0 = 0,2 Ом. 

Ответ: 110 В. 
 

Задача 1.3. 

Три резистора сопротивлением R каждый соединены после-

довательно. Параллельно одному из них подключили резистор 

сопротивлением R/2. Как изменится общее  сопротивление всей 

цепи? 

Ответ
   9

7

1

2 
R

R
. 

Задача 1.4.  

Вольтметр на 150 В, с внутренним сопротивлением 3000 Ом 

требуется включить в цепь постоянного тока с напряжением 

450 В. Нарисовать схему включения и определить добавочное 

сопротивление. 

Ответ: 6000 Ом. 

 

 



11 

 

 

 

Задача 1.5 

Сколько параллельно включенных электрических лампочек, 

рассчитанных на 100 В и потребляющих мощность 50 Вт каждая, 

могут гореть полным накалом при питании их от аккумуляторной 

батареи с ЭДС. 120 В и внутренним сопротивлением 10 Ом? 

Ответ: 4 лампы. 

 

Задача 1.6.  

Определить показания вольтметра в цепи (рис. 1.5), если 

Jк=  3 А; R1 = 4 Ом; R2 = 1 Ом; R3 = 2 Ом; R4= 8 Ом.  

Oтвет: 6 В. 

 

 
Рис. 1.5 

 

Задача 1.7.  

В цепи (рис. 1.6) вольтметр показывает 8 В. Определить 

подведенное к цепи напряжение, если R1 = R2 = R5 = 8 Ом; 

R3 = 12 Ом; R4 = 7 Ом. 

Ответ: 116 В. 

 
Рис. 1.6 

 

 

pVU 

R5 R1 

R3 

R2 

R4 

 

pV
R1 R2 

R3 R4 Jk 



12 

 

 

 

Тема 2 

 

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

 

Основные теоретические положения 

 

1. Вокруг всякого намагниченного тела возникает магнитное 

поле. При внесении в магнитное поле какого-либо тела оно про-

низывается магнитными линиями, которые определенным обра-

зом воздействуют на поле.  

Материалы, атомы которых не имеют магнитного момента и 

намагнитить которые невозможно, называют диамагнитными. 

Материалы, атомы которых обладают некоторым магнитным мо-

ментом и могут намагничиваться, называют парамагнитными. 

Материалы, атомы которых обладают большим магнитным мо-

ментом и которые легко поддаются намагничиванию, называются 

ферромагнитными. 

Вокруг проводника с током образуется магнитное поле, 

направление магнитных линий которого определяется правилом 

буравчика: если поступательное движение буравчика совпадает 

с направлением тока в проводнике, то вращательное движение 

его рукоятки указывает направление магнитных линий поля, об-

разующегося вокруг проводника. 

Если проводник, по которому проходит электрический ток, 

внести в магнитное поле, то в результате взаимодействия маг-

нитного поля и проводника с током проводник будет переме-

щаться в ту или иную сторону. Для определения направления 

движения проводника в магнитном поле пользуются правилом 

левой руки: если расположить ладонь левой руки так, чтобы 

магнитные линии входили в неё, а вытянутые четыре пальца 

указывали направление тока в проводнике, то отогнутый под 

прямым углом большой палец укажет направление движения 

проводника 

2. Основной величиной, характеризующей интенсивность и 

направление магнитного поля, является вектор магнитной индук-

ции В. Свойство тока возбуждать магнитное поле характеризует-

ся магнитодвижущей силой (МДС), обозначаемой буквой F. 

Магнитодвижущая сила катушки равна  
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где I – ток в обмотке; w – число витков обмотки. 

Магнитодвижущая сила, приходящаяся на единицу длины 

магнитной линии, называется напряженностью магнитного поля, 

обозначается Н. 

Для участка магнитной цепи магнитная индукция 

 

    ⁄   
 

где Ф – магнитный поток; S – поперечное сечение участка; маг-

нитное напряжение  

 

           
 

где H – напряженность магнитного поля; l – средняя длина участ-

ка; магнитное сопротивление участка 

 

         ⁄   
 

где    – относительная магнитная проницаемость материала 

участка;         
   – магнитная постоянная, Гн/м. 

Магнитная индукция и напряженность магнитного поля 

участка связанны соотношением  

 

         
 

При расчете магнитных цепей при постоянных потоках за-

висимость между В и Н для ферромагнитных участков задается 

кривой намагничивания (таблица 1). Для воздуха и для воздуш-

ных зазоров     , следовательно, 

 

     ⁄            
 

где Н – в амперах на метр, а В – в теслах. 

Если Н измеряется в квадратных единицах, А/см, то  

 

          . 
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Между величинами, характеризующими магнитные и элек-

трические цепи, существует формальная  аналогия: 

 

Электрические цепи Магнитные цепи 

Ток I, А Поток Ф, Вб 

ЭДС Е, В МДС F, А 

Сопротивление R, Ом 
Магнитное сопротивление 

  1/Гн 

Проводимость g, См 
Магнитная проводимость  

  , Гн 

Напряжение U, В Магнитное напряжение   , А  

 

Эта формальная аналогия распространяется и на методы 

расчета магнитных цепей. 

Первый закон Кирхгофа для магнитной цепи  

 

∑     

 

и второй  

 

∑  ∑   ∑   ∑      
 

В слабых полях         , следовательно, и         , 
поэтому магнитная цепь рассчитывается как линейная.  

Для наглядности можно составить эквивалентную электри-

ческую схему, при помощи  которой выполняется расчет. 

3. ЭДС электромагнитной индукции, наведенная в контуре, 

равна скорости уменьшения магнитного потока, пронизывающе-

го контур. 

dt

dФ
e  . 

Отношение потокосцепления самоиндукции к току контура 

или катушки при неизменной магнитной проницаемости среды 

постоянно и называется индуктивностью. 

I
L L

 . 
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Энергия магнитного поля  

.
22

2 ILI
Wм


  

Явление индуцирования ЭДС в одной цепи при изменении 

тока другой цепи называется взаимной индукцией. 

ЭДС взаимной индукции  

,112
2

dt

di
M

dt

d
e 


  

 

где М – взаимная индуктивность, Ψ12 – потокосцепление взаим-

ной индукции, i1– ток в первой цепи. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как создаётся магнитное поле?  

2. Перечислите основные параметры магнитного поля и по-

ясните их физический смысл. 

3. Назовите единицу измерения таких величин, как напря-

жённость магнитного поля, магнитный поток, магнитная индук-

ция. 

4. Какие материалы называют ферромагнитными, в чём их 

особенности, где они применяются? 

5. Сформулируйте закон Ома для магнитной цепи.  

6. Сформулируйте законы Кирхгофа для магнитных цепей. 

7. Когда возникает ЭДС индукции и как определить её 

направление? 

8. Как определяется индукция магнитного поля? 

9. Как определяется магнитный поток? 

10. Сформулируйте правило Ленца и поясните его. 

11. Когда возникает электромагнитная сила и от чего она за-

висит? 

12. Что называют самоиндукцией? 

13. Чему равна ЭДС самоиндукции? 

14. Что называют взаимоиндукцией? 

15. Как рассчитывается ЭДС взаимоиндукции? 

16. Чему равна энергия магнитного поля? 

  



16 

 

 

 

 

Таблица 1 

Кривые намагничивания сталей 1211, 1411,1512,1561 
Марка 

стали, 

индукция  

H, А/см 

0, 0,2 0,4 1 1,4 1,8 2,4 4 6 8 10 12 14 18 22 24 40 80 120 

1211, В, 

Тл 
0 0,03 0,11 0,53 0,73 0,90 1,10 1,23 1,32 1,38 1,42 1,45 1,48 1,54 1,57 1,59 1,64 1,75 1,83 

1411, В, 

Тл 
0 0,04 0,18 0,67 0,81 0,92 1,05 1,14 1,23 1,30 1,38 1,42 1,46 1,50 1,53 1,55 1,59 1,69 1,78 

1512, В, 

Тл 
0 0,11 0,35 0,73 0,87 0,96 1,06 1,16 1,25 1,32 1,37 1,40 1,44 1,48 1,50 1,51 1,57 1,68 1,78 

1561, В, 

Тл 
0 0,20 0,44 0,75 0,88 0,98 1,11 1,20 1,27 1,32 1,37 1,40 1,42 1,44 1,46 1,47 1,54 1,65 1,74 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 2.1. В воздушном зазоре электромагнита, выполнен-

ного из стали 1411 (рис. 2.1), необходимо создать индукцию 

         . 

Определить МДС, необходимую для создания магнитного 

потока с заданной индукцией, если             , суммарный 

воздушный зазор         , сечение магнитопровода одинаково 

по всей длине электромагнита и равно       . 

 

 
Рис. 2.1. 

 

Ответ:         . 

 

Задача 2.2.  

Магнитная цепь (рис. 2.2) выполнена из электротехнической 

стали 1561 и имеет следующие размеры:         ;         ; 

       ;           
 ;        

 . Магнитодвижущая сила 

        , поток в первом стержне   

 

          
       

 

Определить длину воздушного зазора   . 
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Рис. 2.2. 

 

Ответ:          . 

 

Задача 2.3.  
Цилиндрическая катушка с сердечником из неферромагнит-

ного материала μ =1, с числом витков 2000 имеет длину 30 см и 

диаметр 5 см. определить магнитный поток катушки при токе в 

ней 5 А. 

Ответ. .101,8 6 ВбФ   

 

Задача 2.4. 

Найти скорость изменения магнитного потока через контур, 

в котором возбуждается индукционный ток 2 А. Сопротивление 

контура 0,2 Ом, число витков в контуре равно 10. 

Ответ. 0,04 Вб/с. 

 

Задача 2.5.  
Определить индуктивность кольцевой катушки (тороида), 

размещенной на магнитопроводе из литой стали. Средняя длина 

силовой линии 80 см, поперечное сечение кольца 12 см
2
, число 

витков катушки 200, ток катушки 2 А.  

Ответ: L = 0,1 Гн. 
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Задача 2.6. 
Определить энергию магнитного поля катушки индуктивно-

сти с индуктивностью 20 мГн при наличии в ней постоянного то-

ка 20 А. 

Ответ: W = 4 Дж. 

 

Задача 2.7.  

Определить ЭДС самоиндукции катушки индуктивности с 

индуктивностью 0,3 Гн, активным сопротивлением 2 Ом, если 

при включении ее в питающую сеть постоянного тока с напряже-

нием 110 В установившееся значение тока наступает через время 

0,1 с. 

Ответ: Е = 165 В. 

 

 

Тема 3 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Основные теоретические положения 

 

1. Мгновенное значение величины, синусоидально изме-

няющейся с течением времени. 

 

       (    )        [ (   
 

 
)]  (3.1) 

  

где   Am – максимальное значение, или амплитуда; 

     – фаза (фазовый угол); 

  – начальная фаза (начальный фазовый угол); 

 

 
 – начальный фазовый сдвиг; 

  – угловая частота. 

Период  , угловая частота   и частота f связаны соотноше-

нием 
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По уравнению (3.1) на рис. 3.1 построены синусоида и соот-

ветствующая векторная диаграмма (вектор    вращается с по-

стоянной угловой скоростью   против часовой стрелки). 

 

 

 
Рис. 3.1 

 

2. Действующие значения синусоидально изменяющихся 

тока, ЭДС и напряжения соответственно равны: 

 

  
  

√ 
           

  

√ 
   

  

√ 
  

 

 

3. Средние значения синусоидально изменяющегося то-

ка, ЭДС и напряжения за положительную полуволну: 

 

    
 

 
             

  

√ 
   

 

 
    

 

Среднее значение синусоидально изменяющейся величины       

       (    ) за целый период равно нулю.  
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Рис. 3.2 

 

4. Второй закон Кирхгофа. Уравнение второго закона 

Кирхгофа для мгновенных значений напряжений и тока, прохо-

дящих в одноконтурной цепи, состоящей их последовательно со-

единенных активного сопротивления R, индуктивности L и емко-

сти C (рис. 3.2), имеет вид 

 

           , 

 

где       – падение напряжения на активном сопротивлении; 

    
  

  
 – падение напряжения на индуктивности, причем 

       , где ЭДС самоиндукции      
  

  
, 

 

  
 

 
∫      ( )

 

 

  

 

uc – падение напряжения на емкости, причем 

 

   
   
  
    

 

 
∫       ( )

 

 

  

 

5. Цепь из последовательно соединенных элементов. Ес-

ли цепь, состоящая из последовательно соединенных R, L и С, 

включена на синусоидально изменяющиеся напряжение 
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       (    )  
 

то по ней проходит ток 

 

       (      )  
 

где 

   
  
 
 

  

√   (   
 
  
)
 
  

 

(3.2) 

    
   

 
  

 
                  

 

Соотношение (3.2) является уравнением закона Ома для ам-

плитудных значений напряжения и тока. Закон Ома для действу-

ющих значений напряжения и тока имеет вид 

 

  
 

 
 

 

√   (   
 
  
)
 
  

 

      – индуктивное сопротивление; 
 

  
    – емкостное сопротивление;  

   
 

  
         – реактивное сопротивление; 

  √   (   
 

  
)
 
 √      – полное сопротивление; 
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Рис. 3.3 

 

6. Треугольник напряжений. Приложенное к цепи напря-

жение U может быть разложено на составлявшие (рис. 3.3, а и б): 

      – активную, совпадающую по фазе с током, и       – 

реактивную; вектор    опережает вектор тока I на четверть пери-

ода, если в цепи преобладает индуктивное сопротивление 

          (рис. 3.3, а);    отстает от I на четверть периода, 

если в цепи преобладает емкостное сопротивление 

          (рис. 3.3, б); 

 

             
 

 

             

 

 

  √  
    

      

 

 

7. Соотношения, связывающие     ,      и     через 

сопротивления цепи. Из треугольника сопротивлений  

(рис. 3.4, а и б) следуют соотношения: 
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Рис. 3.4 

 

8. Треугольник токов. Ток I, проходящий в цепи, может 

быть разложен на две составляющие (рис. 3.5):    – активную, 

совпадающую по фазе с приложенным напряжением, и    – реак-

тивную; 

 

 
Рис. 3.5 

 

   отстает от напряжения  ̇ на четверть периода, когда в це-

пи преобладает индуктивное сопротивление           

(рис. 3.5, а) и опережает  ̇ на четверть периода при преобладании 

емкостного сопротивления           (рис. 3.5, б): 

 

             
 

             

 

  √  
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Цепь, состоящая из последовательно соединенных активно-

го R и реактивного сопротивлений         (см. рис. 3.2), мо-

жет быть заменена эквивалентной схемой, состоящей из парал-

лельно соединенной активной проводимости   и реактивной про-

водимости   (рис. 3.6, а). Реактивная проводимость может быть 

положительной величиной (   ), если цепь имеет индуктивный 

характер       
 

   
 (рис. 3.6, б), и может быть отрицательной 

величиной (   ), если цепь имеет емкостный характер   
             (рис. 3.6, в). 

 

 
 

Рис. 3.6 

 

9. Треугольник проводимостей (рис. 3.7, а и б) подобен 

треугольнику токов (см. рис. 3.5): 

 

     
 

 
      

 

 
     

 

 
  

 

 
Рис. 3.7 
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10. Переход от последовательной схемы (см. рис. 3.2) к 

эквивалентной параллельной схеме (см. рис. 3.6) осуществля-

ется по формулам: 

 

  
 

     
 
 

  
   

 

     
 
 

  
   

  √      
 

√     
 
 

 
                        

}
 

 
 

 

 

 

 

При переходе от параллельной схемы (см. рис. 3.6) к эк-

вивалентной последовательной (см. рис. 3.2) ее параметры 

определяются по формулам: 

 

  
 

     
 
 

  
   

 

     
 
 

  
   

  √      
 

√     
 
 

 
                        

}
 
 

 
 

 

 

 

 

11. Мощности. Активная, реактивная и полные мощности 

определяются по формулам: 

 

              
 

 

              
 

 

 

  √                  
 

 

Для всякой электрической цепи справедливы следующие 

балансы мощностей: 

 
∑   ∑      
∑   ∑      

}    , 
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где      и    – мощность источников, 

   и    – мощности потребителей. 

 

 
 

Рис. 3.3 

 
 

Рис. 3.4 

 

12. Последовательное соединение сопротивлений. При 

последовательном соединении сопротивлений (рис. 3.8). 

 

   ∑   

 

   

  ∑  

 

   

   

   ∑   

 

   

  ∑  

 

   

   

  √  
    

   √(∑  

 

   

)

 

 (∑  

 

   

)

 

   

}
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Сдвиг между общим напряжением   и током  : 
 

    
∑   
 
   

∑   
 
   

 

 

 

 

13. Параллельное соединение сопротивлений. При парал-

лельном соединении сопротивлений (рис. 3.9): 
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   ∑   

 

   

  ∑  

 

   

   

   ∑   

 

   

  ∑  

 

   

   

  √  
    

   √(∑  

 

   

)

 

 (∑  

 

   

)

 

   

}
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Сдвиг фаз между напряжением   и током  , проходящим в 

неразветвленной части цепи, 

 

    
∑   
 
   

∑   
 
   

  

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие величины определяют синусоидальную функцию 

времени? 

2. Как связаны между собой   и  ;   и  ;   и  ? Назовите 

единицы измерения этих величин. 

3. Как связаны между собой амплитудные и действующие 

значения синусоидального тока? 

4. Как определить угол сдвига фаз между напряжением и 

током? 

5. Как определяются активная, реактивная и полная мощно-

сти цепи переменного тока? 

6. Как рассчитывается индуктивное сопротивление? 

7. Как рассчитывается полное сопротивление цепи перемен-

ного тока? 

8. Запишите закон Ома для амплитудных и действующих 

значений напряжения и тока на индуктивном элементе. 

9. Чему равен угол сдвига фаз между напряжением и током 

на индуктивном элементе? 
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10. Как определяются мощность индуктивного элемента? 

11. Как рассчитывается емкостное сопротивление? 

12. Как рассчитывается полное сопротивление? 

13. Запишите закон Ома для амплитудных и действующих 

значений напряжения и тока для емкостного элемента. 

14. Чему равен угол сдвига фаз между напряжением и током 

на емкостном элементе? 

15. Как определяется мощность емкостного элемента? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 3.1. 

Написать уравнения, выражающие зависимость напряжения 

и тока от времени в электроплитке сопротивлением 60 Ом, вклю-

ченной в цепь переменного тока напряжением 220 В, если его ча-

стота 50 Гц. 

 

Задача 3.2. 

Определить Амплитудные и действующие значения синусо-

идального напряжения, если его среднее значение 198 В. 

Ответ. Um = 310 В; U = 220 В. 

 

Задача 3.3.  

Через реостат          и катушку индуктивности 

                 , соединенные последовательно, прохо-

дит ток          Чему равно приложенное к цепи напряжение? 

Подсчитать активные, реактивные и полные мощности всей цепи 

и ее отдельных элементов. Каков сдвиг фаз между приложенным 

напряжением и напряжением на катушке? 

Ответ.                                    
                                                         

                               
 

Задача 3.4.  
По показаниям приборов, включенных в цепь (рис. 3.10), 

определить ток, проходящий в неразветвленном участке цепи. 

Построить векторную диаграмму. 
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Рис. 3.10 

Ответ. 5 А. 

 

Задача 3.5.  

Цепь, изображенная на рис. 3.11, подключена к источнику 

синусоидального напряжения       . Сопротивления  

                      . Определить все токи, актив-

ную, реактивную и полную мощности. Подсчитать эквивалент-

ные сопротивления схемы замещения, состоящей из последова-

тельно соединенных активного и реактивного сопротивлений, и 

начертить ее. Построить векторную диаграмму. 

 

 
 

Рис. 3.11 

 

Ответ.                                            
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Задача 3.6.  

К цепи, состоящей из последовательно соединенных актив-

ного сопротивления       , индуктивности         и емко-

сти          подключено напряжение        с частотой 

        . Найти ток, напряжение на каждом элементе цепи и 

мощность, расходуемую в ней. Построить векторную диаграмму. 

Ответ.                                        
 

Задание 3.7.  

В схеме на рис. 3.12 при напряжении U = 100 В и частоте  

f = 50 Гц активная мощность Р = 100 Вт, а реактивные 

QL = 200 ВАр, QС = 400 ВАр. Каковы будут эти же мощности при 

напряжении U = 200 В и частоте f = 100 Гц? 

 

 
 

Рис. 3.12 

 

Ответ: Р = 400 Вт, QL = 400 ВАр, QС = 3200 Вар. 
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