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Задача № 1 . Цепи постоянного тока. 
 

 Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных 
смешанно. Индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по 

которому проходит ток или на котором действует это напряжение. Например, 
через резистор R3 проходит ток I3 и на нем действует напряжение U3. 
 Для схемы, приведенной на Рис.1 определить эквивалентное сопротивление 

цепи RAB, токи на каждом резисторе и напряжение, на каждом сопротивление и 
напряжение UAB, приложенное к цепи, выполнить проверку. Определить также 

мощность, потребляемую всей цепью и расход электрической энергии за 8 часов 
работы. 
 Данные для своего варианта взять в таблице 1. 

 
Рисунок 1. 

ТАБЛИЦА 1. 

Номер 

варианта 

Задаваемая 

величина 

Номер 

варианта 

Задаваемая 

величина 

1.  UAB = 100 B 16.  UAB = 5 B 

2.  I1 = 20 A 17.  I2 = 3 A 

3.  U2 = 80 B 18. U2 = 12 B 

4.  I5 = 10 A 19. U4 = 36 B 

5.  UAB = 50 B 20. I4 = 12 A 

6.  I2 = 3,75 A 21. UAB = 200 B 

7.  I4 = 5 A 22. U3 = 60 B 

8.  U3 = 30 B 23. U2 = 120 B 

9.  I3 = 1,25 A 24. U4 = 45 B 

10.  UAB = 80 B 25. I2 = 10 A 

11.  I3 = 1 A 26. I3 = 3 A 

12.  I1 = 20 A 27. I5 = 5 A 

13.  I5 = 5 A 28. I1 = 6 A 

14.  I1 = 12 A 29. U2 = 40 B 

15.  U5 = 60 B 30. UAB = 150 B 
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Методика решения задачи № 1. 
 

 Пример решения  задачи на постоянный ток со смешанным 
соединением резисторов. Пример 1. 

Для схемы, приведенной на рис. 1.1 определить UAB, I1, I2, I3, I5, U1, U2, U3, U4, 
U5, 

 

Дано: 
R1 = 5 Ом 

R2 = 15 Ом 
R3 = 10 Ом 

R4 = 10 Ом 
R5 = 4 Ом 

I4 = 5 А  
 

 
 Решение этой задачи требует знания закона Ома, законов Кирхгофа и 

методики определения эквивалентного сопротивления при смешанном соединении 
резисторов. 
 

 Решение: 
1. Определяем общее или эквивалентное сопротивление цепи между точками 

А и В. 
1.1. Определяем общее сопротивление разветвления сопротивлений R2 и R3. 

Резисторы соединены параллельно, поэтому будут рассчитаны по этой 
формуле: 

  

     
     
     

 
     

     
      

 
 Теперь схема принимает вид 1.1 а. 

 
 

1.2. Определяем общее сопротивление R23 и R5. Резисторы соединены 
последовательно, поэтому: 
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Теперь схема принимает вид 1.1 б. 

 
1.3. Определяем общее сопротивление между резисторами R235 и R4. 

Резисторы соединены параллельно, поэтому: 
 

      
       
       

 
     

     
      

 
Теперь схема принимает вид 1.1 в. 

 
 

1.4. Определяем общее сопротивление между сопротивлениями R2345 и R1. 

Так как это последний резистор, имеющий последнее сопротивление, это 
будет считаться общим сопротивлением RАВ или RЭКВ. Резисторы 
соединены последовательно, поэтому: 

 

                             
 

 Теперь схема принимает вид 1.1.г. 
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2. Зная силу тока I4, находим напряжение на резисторе R4. 

                   
 

3. Это же самое напряжение действует на резисторах R23 и R5, на основание 
закона Кирхгофа. Поэтому U235 = 50 В. И поэтому ток I5 в резисторе: 

 

   
  

      
 

  

   
     

 
4. На основание закона Ома, напряжение на резисторе R5: 

                  
 

5. Напряжение на резисторах R23: 

                     

               
 

6. Так как сопротивления R2 и R3 соединены параллельно, а значит находится 
под одним и тем напряжением: 

   
  

  
 
  

  
            

  

  
 
  

  
     

 

7. По первому закону Кирхгофа ток в резисторе R1: 

                       
  

8. На основании закона Кирхгофа этот же ток будет являться общим током 
всей цепи: 

             

9. Найдем напряжение UAB, зная общий ток цепи: 

                           

10. Для проверки правильности решения, составим баланс мощностей: 
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ЗАДАЧА РЕШЕНА ВЕРНО!!! 
11.  Энергия расходуемая цепью за 8 часов (время берется в секундах): 
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Задача № 2 . Цепи переменного тока с активным  

сопротивлением, индуктивностью и емкостью 
 

 Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, катушки 

индуктивности, конденсаторы емкости) включенные последовательно. Схема 
приведена на соответствующем рисунке. 

 
 Определить следующие величины: 
 

1.Полное сопротивление цепи Z; 
2.Напряжение U, приведенное к цепи; 

3.Ток всей цепи I; 4.Угол сдвига фаз φ; 
5.Активную P, реактивную Q и полную S мощности цепи; 

6.Напряжение на каждом сопротивлении UR, UL, UC; 
7.Построить векторную диаграмму цепи. 

 
Данные для своего варианта взять в таблице 2. 
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ТАБЛИЦА 2. 
 

№ 

варианта 

№  

рисунка 

R1 

 Ом 

R2 

Ом 

XL1 

Ом 

XL2 

Ом 

XC1 

Ом 

XC2 

Ом 

Дополнительный 

параметр 

1.  2 4 - 6 - 3 - QL1=150 Вар 

2.  3 6 2 3 - 9 - U = 40 B 

3.  4 10 6 - - 12 - I = 5 A 

4.  5 6 2 6 - - - PR1=150 Вт 

5.  2 3 - 2 - 6 - U = 50 B 

6.  3 4 4 4 - 10 - I = 4 A 

7.  4 4 2 - - 8 - UR1=20 В 

8.  5 8 4 16 - - - I = 10 A 

9.  2 6 - 10 - 2 - I = 5 A 

10.  3 4 2 12 - 4 - P = 24 Вт 

11.  4 5 3 - - 6 - S = 250 ВА 

12.  5 3 1 3 - - - QL1=80 Вар 

13.  2 8 - 4 - 10 - P = 800 Вт 

14.  3 3 3 2 - 10 - QС1=-160 Вар 

15.  4 2 2 - - 3 - P = 100 Вт 

16.  5 4 4 6 - - - I = 2 A 

17.  2 12 - 18 - 2 - S = 500 ВА 

18.  3 8 4 20 - 4 - QL1=500 Вар 

19.  4 2 1 - - 4 - QС1=-100 Вар 

20.  5 10 6 12 - - - U = 100 B 

21.  4 2 6 - - 6 - U = 200 B 

22.  3 10 2 30 - 14 - PR1=1000 Вт 

23.  4 8 4 - - 16 - PR2=2500 Вт 

24.  5 8 8 12 - - - S = 1000 ВА 

25.  2 4 - 6 - 3 - QL1=150 Вар 

26.  3 6 2 3 - 9 - U = 40 B 

27.  4 10 6 - - 12 - I = 5 A 

28.  5 6 2 6 - - - PR1=150 Вт 

29.  2 3 - 2 - 6 - U = 50 B 

30.  3 4 4 4 - 10 - I = 4 A 
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Методика решения задачи № 2. 

 
Пример решения задачи на переменный ток, при последовательном 

соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора (емкости). 

Пример построения векторной диаграммы для данной задачи.  
 

Данные для задачи: последовательно 

соединены резистор с активным 
сопротивлением R1=6 Ом, с катушкой 

индуктивное сопротивление к – го XL=10 
Ом. Последовательно с катушкой 

включены активное сопротивление R2=2 
Ом и конденсатор с емкостным 
сопротивлением XC=4 Ом (рис. 1.2). К 

цепи приложено напряжение U=50В 

(действующее значение). Определить 
полное сопротивление цепи Z; 
Напряжение U, приведенное к цепи; Ток 

всей цепи I; Угол сдвига фаз φ (по 
величине и знаку); Активную P, 

реактивную Q и полную S мощности 

цепи; Напряжение на каждом 
сопротивлении UR, UL, UC; Начертить в 

масштабе векторную диаграмму цепи. 

 
Рис. 1.2. 

 

1. Определяем полное сопротивление цепи:   √   (     )
 
 

Так как к цепи приложено 2 активных сопротивления, то формула преобразуется: 

 

  √(     )
  (     )

  √(   )  (    )  √      √   
       

 

2. Находим действующее значение тока в цепи на основании закона Ома 

  
 

 
   

 

 
 
  

  
     

 
3. Определяем коэффициент мощности: 

     
     
 

 
   

  
     

 

4. По таблице 2.3, приведенной ниже, находим угол         . 
Проверим знак угла по синусу: 
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Т.е. угол   - положительный (отсчет против часовой стрелки) 

Так же можно найти угол   с помощью инженерного калькулятора, 
пользуясь тригонометрической функцией cos

-1
 или  sin

-1
. 

 

5. Находим активную мощность цепи. 

     (     )   
  (   )         

Или 

                            
6. Определяем реактивную мощность цепи. 

     (     )   
  (    )          

Или 

                             
7. Полная мощность цепи. 

                   
Или 

  √      √          √              
8. Определяем падения напряжения на всех сопротивлениях цепи.  

                  

                  

                  

                 
9. Построение векторной диаграммы. 
Построение начинаем с выбора масштаба тока и напряжения: 

9.1. Выбираем масштаб: 

            

             
Построение начинаем с базового вектора – вектора тока, который 

откладывается горизонтально для удобного построения в масштабе 
 

  
 

   

     ⁄
 

     .  

Вдоль вектора тока в сторону направления откладываем вектор первого 

падения напряжения включенный в цепь, вектор (UR1), который равен 
   

  
 

    

      ⁄
     .  

Следующий откладываем вектор индуктивного напряжения (UL), т.к. 
следующая последовательно после резистора соединена катушка индуктивности. 

Из конца вектора UR1 откладываем в сторону опережения вектора тока на 90
0
 

вектор падения напряжения на индуктивном сопротивлении, длиной 
  

  
 

    

      ⁄
     .  

Следующий откладываем вектор падения напряжения на втором активном 
сопротивлении. Аналогично первому, откладываем вдоль направления вектора 

тока, только начиная с конца вектора UL, длиной 
   

  
 

    

      ⁄
     . 
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Последний вектор, откладывается вектор падения напряжения на емкостном 
сопротивлении, т.к. конденсатор емкостного сопротивления последний 

включенный последовательно в цепи. Из конца вектора UR2 откладываем в 
сторону отставания от вектора тока на 90

0
 вектор падения напряжения на 

конденсаторе UС, длиной  
  

  
 

    

      ⁄
     . Геометрическая сумма векторов            

         равна полному напряжению, приложенному к сети. 

 

    Для проверки используем векторную диаграмму. Для того чтобы 

удостовериться что задача решена правильно и диаграмма построена точно, 
нужно измерить получившийся вектор общего напряжения, который должен быть 

равен 50 В. 
     Для этого измерим линейкой вектор в сантиметрах, полученный результат 

умножим на масштабный коэффициент: 

       

            
 

  
           

                
50 В = 50 В. 

 

 
Строим векторную диаграмму: 

 
(1 клетка = 0,5 см) 
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 ТАБЛИЦА 2.3.
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15 
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Задача № 3. Трехфазные цепи при соединении звездой с 

нулевым проводом. 

 
В трехфазную четырехпроводную цепь с линейным напряжением (UЛ), 

включили звездой разные по характеру сопротивления. Определить линейные 
токи и начертить в масштабе векторную диагрумму, по векторной диаграмме 

определить числовое значение тока в нулевом проводе.  
Данные для своего варианта взять в таблице 3. 

Таблица 3  

Номер 
вариан

та 

Номер 
рисунк

а 

RA 

(Ом) 

RВ 

(Ом) 

RС 

(Ом) 

XA 

(Ом) 

XВ 

(Ом) 

XС 

(Ом) 

UЛ 

(В) 

1.  10 - - 4 5 10 - 34,60 

2.  9 6 - - - 10 15 51,90 

3.  8 - 6 - 8 - 10 69,20 

4.  7 - 5 - 25 - 10 86,50 

5.  2 6 - - 8 12 10 103,8 

6.  3 - 3 8 7 4 6 121,1 

7.  4 - 8 3 10 6 4 138,4 

8.  5 - 6 4 9 8 3 155,7 

9.  15 - 16 25 20 12 - 173,0 

10.  16 - 10 12 12 - 16 207,6 

11.  14 4 - 10 3 11 - 190,3 

12.  13 8 - 15 6 30 - 259,5 

13.  1 6 - 8 8 13 6 224,9 

14.  5 - 16 16 19 12 12 657,4 

15.  12 20 16 18 22,36 12 - 311,4 

16.  11 3 4 3 4 3 4 380,6 

17.  11 8 8 6 6 6 8 380,6 

18.  1 16 - 12 12 20 16 346,0 

19.  2 6 - - 8 30 21 363,3 

20.  3 - 4 4 10 3 3 397,9 

21.  3 - 8 8 10 6 6 415,2 

22.  4 - 3 3 5 4 4 432,5 

23.  16 - 13 6 26 - 8 450,0 

24.  7 - 15 - 30 - 60 519,0 

25.  9 50 - - - 25 20 865,0 

26.  6 - 16 16 19 12 12 951,5 

27.  2 6 - - 8 12 10 519,0 

28.  6 - 6 4 9 8 3 692,0 

29.  1 6 - 8 8 13 6 1730 

30.  4 - 8 3 10 6 4 1557 
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  Продолжение к таблице 3. 
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Методика решения задачи № 3. 

 
 Пример решения задачи на трехфазные цепи при соединении 

звездой с нулевым проводом. Пример построения векторной диаграммы для 

данной задачи. 
Дано: В трехфазную четырехпроводную цепь с линейным напряжением 

(UЛ), включили звездой разные по характеру сопротивления.  
Определить линейные токи и начертить в масштабе векторную 

диаграмму, по векторной диаграмме определить числовое значение тока в 

нулевом проводе.  
 Решение: 

          
       В трехфазную четырехпроводную сеть 
включили несимметричную нагрузку: в фазу 

А – конденсатор с емкостным 
сопротивлением XA=10 Ом; в фазу В – 

активное RB=8 Ом и индуктивное 
сопротивление XВ=6 Ом; в фазу С – активное 

сопротивление RС= 5 Ом. Линейное 
напряжение сети UЛ = 380 В. 

 

1. Определяем фазные напряжения. Т.к. трехфазная цепь соединена звездой 

то фазное напряжение: 

            
  

√ 
 
   

√ 
       

2. Определяем полное сопротивление каждой фазы, используя формулу для 

нахождения полного сопротивления цепи в последовательном 

соединении:   √   (     )
 
, преобразуя ее для каждой фазы. 

Для фазы А преобразуется: 

   √  
    

  √     
  √  

            

Для фазы Б преобразуется: 

   √  
    

  √      √           

Для фазы С преобразуется: 

   √  
    

  √  
     √  

           

 
3. Определяем фазные токи, основываясь на закон Ома: 
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4. Определяем углы сдвига между точками и напряжениями в фазах. Что бы 
точно определить угол в градусах пользуемся таблицей 2.3 или можем 

найти этот угол с помощью инженерного калькулятора: 

      
  

  
 

 

  
              

      
  

  
 

 

  
                  

      
  

  
 
 

 
              

 
5. Построение векторной диаграммы. Построение начинается с выбора 

масштаба для тока и фазного напряжения. 
5.1. Выбираем масштабы по току и фазному напряжению: 

                  
           

5.2. Строим векторную диаграмму. 
А) Построение 

диаграммы 

начинается с векторов 
фазных напряжений 

(UA, UB, UC), 
располагая их, под 

углом       друг 

относительно друга. 
Длина их будет 
составлять 

 
  

  
 

     

       ⁄
 

       
 

 

Примечание: размерность в построении не ставится, в данном случае 
показывается для правильного построения. В дальнейшем при решении 

задач расстановку размеров не проставлять. 
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Б) Затем строим 

векторы токов. На 

фазе А вектор 
напряжения будет 

отставать от 
вектора тока на 

   , т.к. емкостное 
напряжение отстает 

от тока по фазе на 
угол     . Или 
вектор тока IA 

опережает 
напряжение UA на 

угол    , длина 
которого составит 

  

  

В) Следующий 

откладывается 
вектор тока IB. На 

фазе Б индуктивное 
напряжение,  

напряжение будет 
опережать ток по 

фазе, но не на    , 
т.к. на фазе Б 
присутствует и 
активное 

напряжение, т.е. в 
данном случаем на 

угол 
          . Или 
IB – отстает от 

напряжения UB на 

      . Длина его 

будет составлять 

 
  

  
 

    

      ⁄
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Г) Вектор тока IC 

будет совпадать с 

вектором 
напряжения UC, т.к. 

на фазе С включен 
только активный 

элемент, т.е. 
действует активное 
напряжение. А 

активное 
напряжение всегда 

совпадает с 
вектором тока по 

направлению. 
Длина которого  
  
  

 
    

      ⁄
        

  

 
Д) Ток в нулевом 

проводе равен 
геометрической 

сумме фазных токов, 

т.е.  ̅   ̅   ̅  
 ̅  (Построение 
можно начать с 
конца вектора IВ. 

Прикладываем 
линейку к концу 
вектора IВ, проводим 

параллельный 

отрезок в  
4,4 см вектору IС, 

подписываем 
полученный новый 
вектор I’C. 
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Е) С конца 

получившегося 
вектора 
откладываем 

параллельно 
вектору IА и такой 

же длины 2,2 см. 
Получившийся 

новый вектор 
подписываем I’А. 

           
 

Ж) Соединяем 

конец 
получившегося 
вектора I’А с 

началом 
координат или с 

началом всех 
векторов. 

Получившийся 
вектор, будет 

вектор нулевого 
тока I0. Измеряем 

его длину 
линейкой, 

(измерения 
должны 

проводиться в 
сантиметрах, т.к. 
мы все 

построение 
делали в 

сантиметрах). 
 

 
 

 

 ̅        . Чтобы найти Значение нулевого тока в Амперах, нужно 
умножить значение в сантиметрах на масштабный коэффициент: 

       ̅    
 
  ⁄              
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Задача № 4.Схемы выпрямителей. 
 

Используя стандартный диод, выполнить расчет и составить схемы 
выпрямителей: однополупериодного, двухполупериодного со средней точкой, 

двухполумериодную мостовую и трехфазную.  
Данные для своего варианта взять в таблице 4.1. 
 

ТАБЛИЦА 4.1. 

Номер 

варианта 
Тип диода 

I ПР.ДО П., 

А 

U О БР.ДО П., 

В 

Мощность 

выпрямителя 

P0, Вт 

Ср.значение 

выпрямленн

ого 

напряжения 

U0, В 

1.  Д 209 0,1 400 20 100 

2.  Д 7 Г 0,3 200 80 100 

3.  Д 305 6 50 240 20 

4.  Д 205 0,4 400 60 100 

5.  Д 226 0,3 400 30 150 

6.  Д 215 Б 2 200 200 50 

7.  КД 202А 3 50 90 10 

8.  КД 202Н 1 500 800 400 

9.  Д 304 3 100 100 50 

10.  Д 224 5 50 200 50 

11.  Д 232 10 400 3750 250 

12.  Д 217 0,1 800 150 500 

13.  Д 207 0,1 200 50 200 

14.  Д 210 0,1 500 100 500 

15.  Д 214 А 10 100 500 50 

16.  Д 303 3 150 500 50 

17.  Д 222 0,4 600 250 250 

18.  Д 226 А 0,3 300 220 220 

19.  Д 302 1 200 280 380 

20.  Д 210 0,1 500 400 500 

21.  Д 211 0,1 600 400 500 

22.  Д 215 А 10 200 500 127 

23.  Д 224 Б 2 50 120 40 

24.  Д 224 В 4 100 400 150 

25.  Д 231 10 300 1500 200 

26.  Д 231 Б 5 300 1200 200 

27.  Д 233 Б 5 500 1200 200 

28.  Д 234 Б 5 600 2100 300 

29.  Д 242 А 10 100 1000 80 

30.  Д 243 Б 2 200 330 130 



   

24 

Методика решения задачи № 4.1. 

 
Пример решения задачи для составления схемы, используя 

стандартный диод. 

Дано: 

Тип 

диода 

Допустимый 

прямой ток 
IПР.ДОП., А 

Допустимое 
обратное 

напряжение 
UОБР.ДОП., В 

Мощность 

выпрямителя 
P0, Вт 

Ср.значение 
выпрямленного 

напряжения 
U0, В 

Д 217  0,1 800 200 500 

Выполнить расчет и составить схемы однополупериодного, 

двухполупериодного со средней точкой, трехфазного выпрямителей и 
двухполупериодного с мостовой схемой. 

Для всех типов выпрямителей определяем среднее значение выпрямленного 
тока: 

   
  
  
 
   

   
       

Если расчетные средние значения выпрямленного тока и обратного 
напряжения: 

                      

                   , то схемы выпрямителей имеют вид: 

 

 
Рис. 4.1. Однополупериодная схема 

 
Рис. 4.2. Двухполупериодная со 

средней точкой схема 

 
Рис. 4.3. Двухполупериодная мостовая 

схема 

 

 
Рис 4.4. Трехфазная схема 
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1. Для однополупериодной схемы расчетные формулы: 

                      

                                     
 
 В данном случае                   , поэтому необходимо взять несколько 

параллельных ветвей, чтобы ток, протекающий через каждый диод был меньше 

либо равен допустимому значению, т.е. выполнялось условие                   . 
Для этого находим n – число параллельных соединений диодов: 

  
         
        

 
   

   
    

 

                    , поэтому диоды необходимо включить 

последовательно, чтобы обратное напряжение, падающее на диод было меньше 

или равно допустимому значению, т.е. выполнялось условие                      
Для этого находим m – число ветвей соединенных последовательно: 

  
          
         

 
    

   
       

 
Так как значение m 

получилось не целое, то 

принимаем значение до 
целого близкого большего 
значения. Принимаем m = 2. 
(И всегда, если значение m и 

n будут получаться не 

целыми, т.е. с остатком, то 

всегда принимается близкое 
целое большее значение). 

Теперь схема принимает вид: 

 

 
 

2. Двухполупериодная схема с выведенной средней 
точкой. 

Расчетные формулы:  

                                 

                                   
 
                  , значит находим n – число 

параллельных соединений диодов: 

  
         
        

 
   

   
    

                    , находим m – число ветвей 

соединенных последовательно: 

   
          

         
 
    

   
      

(             ) 

Схема принимает вид: 
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3. Двухполупериодная 

мостовая схема. 
Расчетные формулы: 

                     
            
                  
                
 

                  , значит 

находим n – число 

параллельных соединений 
диодов: 

  
         
        

 
   

   
    

                    ,  
m – число ветвей 

соединенных 

последовательно = 1. 

Схема примет вид: 
 

 

 
4. Трехфазная схема. Расчетные 

формулы: 

          
 

 
    

 

 
               

                          
        

                  , значит находим n 

– число параллельных соединений 

диодов: 

  
         
        

 
     

   
      

(             )  
 

                    , находим 

m – число ветвей соединенных 

последовательно: 

  
          
         

 
    

   
      

(             ) 
 

Схема примет вид: 
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Задача № 4.2. Схемы выпрямителей. 

 
Выбрать диод для стандартных схем выпрямителей всех четырех типов: 

однополупериодного, двухполупериодного со средней точкой, 
двухполупериодного мостового и трехфазного выпрямителей. После расчетов 

обратиться к таблице диодов (таблица 4.3). 
 Данные для своего варианта взять в таблице 4.2. 

  
 ТАБЛИЦА 4.2.  

Номер 
вариан

та 

Мощность 

выпрямите
ля 

P0, Вт 

Ср.значение 

выпрямленно
го 

напряжения 
U0, В 

Номер 
вариан

та 

Мощность 

выпрямите
ля 

P0, Вт 

Ср.значение 

выпрямленно
го 

напряжения 
U0, В 

1.  100 30 16.  60 30 

2.  20 80 17.  300 60 

3.  20 50 18.  600 60 

4.  100 50 19.  150 15 

5.  30 300 20.  50 60 

6.  20 250 21.  120 45 

7.  120 63 22.  80 30 

8.  300 30 23.  150 150 

9.  5 55 24.  900 90 

10.  10 150 25.  20 140 

11.  15 180 26.  100 200 

12.  130 30 27.  55 10 

13.  380 30 28.  400 80 

14.  30 20 29.  50 127 

15.  800 90 30.  40 85 
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Методика решения задачи № 4.2. 
 

Пример решения задачи для составления схемы, используя 

стандартный диод. 
Дано: 

Мощность выпрямителя 
P0, Вт 

Ср.значение выпрямленного 
напряжения. U0, В 

50 100 

Выбрать диод для стандартных схем выпрямителей всех четырех типов: 
однополупериодного, двухполупериодного со средней точкой, 

двухполупериодного мостового и трехфазного выпрямителей.  
Для всех типов выпрямителей определяем среднее значение выпрямленного 

тока: 

   
  
  
 
  

   
       

Для выбора диода рассчитаем расчетные параметры прямого тока и 

обратного напряжения: 

 
Рис. 4.1. Однополупериодная схема 

                      

                           
      

Для выбора должно выполняться 
условие: 

                     

                   

 
Выбираем: КД 202 Н(1 А;500В) 

 
Рис. 4.2. Двухполупериодная со 
средней точкой схема 

                        
        

                           
      

Для выбора должно выполняться 

условие: 
                     

                   

Выбираем: Д 266 (0,3 А;400 В)  
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Рис. 4.3. Двухполупериодная мостовая 
схема 

                                  

                            
       

Для выбора должно выполняться 

условие: 
                     

                   

Выбираем: Д 7 Г (0,3 А;200 В) 

 

 
 

Рис 4.4. Трехфазная схема 

          
 

 
   

 

 
             

                           
       

Для выбора должно выполняться 

условие: 
                     

                   

Выбираем: Д226 А (0,3А;300В) 
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ТАБЛИЦА 4.3 (Таблица диодов) 
 

ТИП 
ДИОДОВ 

IПР.ДОП. UОБР.ДОП. 
ТИП 

ДИОДОВ 
IПР.ДОП. UОБР.ДОП. 

Д 7 Г 0,3 200 Д 231 10 300 

Д 205 0,4 400 Д 231 Б 5 300 

Д 207 0,1 200 Д 232 10 400 

Д 209 0,1 400 Д 232 Б 5 400 

Д 210 0,1 500 Д 233 10 500 

Д 211 0,1 600 Д 233 Б 5 500 

Д 214 5 100 Д 234 Б 5 600 

Д 214 А 10 100 Д 242 5 100 

Д 214 Б 2 200 Д 242 А 10 100 

Д 215 5 200 Д 242 Б 2 100 

Д 215 А 10 200 Д 243 5 200 

Д 215 Б 2 200 Д 243 А 10 200 

Д 217 0,1 800 Д 243 Б 2 200 

Д 218 0,1 1000 Д 244 5 50 

Д 221 0,4 400 Д 244 А 10 50 

Д 222 0,4 600 Д 244 Б 2 50 

Д 224 5 50 Д 302 1 200 

Д 224 А 10 50 Д 303 3 150 

Д 226 0,3 400 Д 304 3 100 

Д 226 А 0,3 300 Д 305 6 50 

Д 224 Б 2 50 КД 202А 3 50 

Д 224 В 4 100 КД 202Н 1 500 
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Задача № 5. Переменный ток и его параметры. 

 
Таблица 5. 

Номер варианта 
Выражения для мгновенных значений тока и 

напряжения 

1.                        (     
 

 
)                (     

 

 
) 

2.                       (     
 

 
)                 (     

 

 
) 

3.                        (     
  

 
)                 (     

 

 
) 

4.                        (     
 

 
)                 (     

 

 
) 

5.                        (     
 

 
)                  (     

 

 
) 

6.                        (     
 

 
)                 (     

 

 
) 

7.                       (      
 

 
)                  (      

 

  
) 

8.                        (     
 

  
)                 (     

 

  
) 

9.                        (      
  

 
)            (      

 

 
) 

10.                        (     
 

  
)                  (    

 

 
) 

11.                        (      
  

  
)                 (     

 

 
) 

12.                         (     
 

  
)                  (    

 

  
) 

13.                         (      
 

 
)                (      

 

 
) 

14.                       (    
 

 
)                 (    

 

  
) 

15.                       (      
  

 
)                 (      

 

 
) 

16.                       (     
  

  
)                 (     

 

 
) 

17.                        (     
  

 
)                (     

 

  
) 

18.                        (     
 

 
)                 (     

 

  
) 
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19.                        (    
 

  
)                (    

 

 
) 

20.                        (     
  

  
)                (     

 

  
) 

21.                        (      
 

 
)                (     

 

  
) 

22.                        (     
 

 
)                 (     

 

  
) 

23.                        (     
 

 
)                (     

 

  
) 

24.                        (     
  

  
)                 (     

 

 
) 

25.                        (     
 

 
)                 (     

 

 
) 

26.                        (     
 

 
)                 (     

 

 
) 

27.                       (    
 

  
)                (    

 

  
) 

28.                         (      
 

 
)              (      

 

 
) 

29.                        (     
 

 
)                 (     

 

 
) 

30.                        (     
 

 
)                 (     

 

 
) 
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Решение задач на тему «Переменный ток и его параметры» 
 

Выражения для мгновенных значений напряжения и тока в цепи имеет вид: 

         (     
 

 
);          (     

 

 
). Чему равны действительные (U,I) 

и максимальные значения (Um; Im), частота тока (fi), период (T), начальные фазы 
(φu, φi) и угол сдвига фаз(φ). (Построить диаграмму угла сдвига фаз). 

 
Дано: 

         (     
 

 
)  

         (     
 

 
)  

Решение: 

1. Некоторые значения можно найти не 
применяя расчетные формулы. Для этого 
вспомним общий вид для мгновенных 

выражений тока и напряжения: 
 

        (    )    

        (    )    
 
1.1. Определим максимальные значения 

тока и напряжения из мгновенных 
выражений: 
 

         

        
 

1.2. Угловую скорость или угловую 

частоту: 
 

            ⁄  
 

1.3. Углы сдвига фаз тока и напряжения: 
 

   
 

 
 
    

 
     

    
 

 
  

    

 
      

 

                   
2. Определим угол сдвига фаз: 

        
 

 
 ( 

 

 
)  

  

 
      

Или 
            (    )       

 

3. Определяем действительные значения 
тока и напряжения: 

Найти: 

                   
                 
Построить диаграмму угла 
сдвига фаз 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



   

34 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

6. Строим диаграмму угла сдвига 
фаз. 

Построение начинается с разметки 
координат x и y. Затем с начала 

координат откладываем 
окружность диаметром примерно 4 

– 5 см (окружность откладывается 
для направления углов). После 

откладываем против часовой 
стрелки положительный угол, т.е. 
      , а по часовой стрелки – 

отрицательный угол, т.е.    
    . Угол между фазами, есть 

угол сдвига фаз. 

 

 

  
  

√ 
                        

  
  

√ 
                   

       
 

4. Определяем частоту тока: 

 

   
 

  
 

   

      
       

 
5. Находим период: 

 

  
 

 
 
 

  
          

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ответ:                     
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