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Дано: 

R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=4 Ом, HP1 №4, HP2 №7, Е=10 В, I=1 А. 

Найти: Ii 

 

Рисунок 1 – исходная схема



 



 

Задание на курсовую работу: 

 

Тема задания: расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока. 

Содержание курсовой работы: 

1. Титульный лист 

2. Задание на курсовую работу 

3. Исходные данные нелинейной электрической цепи постоянного тока 

3.1 Схема электрическая принципиальная 

3.2 Параметры нелинейной электрической цепи 

4. Расчет нелинейно электрической цепи постоянного тока 

Нелинейная электрическая цепь постоянного тока содержит линейные 

и нелинейные резисторы, источник ЭДС и источник тока. 

Определить  величины токов, протекающих во всех ветвях 

электрической цепи. 

Примечание: Курсовая работы выполняется на листах формата А4 в 

MS Word, вольт-амперные характеристики нелинейных резисторов, 

ветвей и электрической цепи – на листах с миллиметровой сеткой 

формата А4. 
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Решение: 

 

Выбираем произвольное направление токов в ветвях (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. 

 

Для расчета величин токов, протекающих в нелинейных резисторах 

НР1 и НР2 воспользуемся методом одновременного холостого хода 

двух ветвей. Для этого размыкаем в сехме ветви ab и cd. 

 

Рисунок 3. 
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Определяем для полученной схемы Uabx и Ucdx. 

Uabx=E+I*R3=10+1*4=14 B, 

Ucdx=E-I*R2=10-1*3=7 B. 

Расчет будем проводить методом двух узлов (рисунок 4), 

предварительно заменив последовательно соединенные НР1 и R3 

эквивалентными НР3, а последовательно соединение НР2 и R2 – НР4. 

 

Рисунок 4 

 

Найдем токи Iab, Icd (ВАХ НР3 и НР4). 

Строим ВАХ электрической цепи Iab=f(Ubd); Icb=f(Ubd) и на 

основании уравнений: 

Ubd=Uabx-UHP3; Ubd=Ucbx-UHP4; Ubd=Ibd*R1. 

По первому закону Кирхгофа: Iab+Icb=Ibd. 

Складывем ординаты кривых Iab(Ubd) и Icb(Ubd). 

Точка пересечения кривой с характеристикой Ibd (Ubd) дает рабочую 

точку: значение Ibd и Ubd. 

Проведя вертикаль через эту точку, получим значение Iab и Icb в 

точках пересечения вертикалей с характеристиками Iab(Ubd) и 

Icb(Uab): 
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Iab=1,8 А 

Icb=0,3 А 

Ibd=2,1 А.  

Для расчета остальных токов обратимся к исходной схеме 1, в которой 

теперь известны точки НР1 и НР2.  

Ida=Iab-I=1,8 - 1 = 0,8 А. 

Idc=Ibd-Ida=2,1-0,8 = 0,3 A. 

Правильность расчета проверим по 2-ому закону Кирхгофа. 

Uab+Ibd*R1+Ida*R3=E 

Значение Uab определим во ВАХ НР1. 

При Iab=1,8 A: Uab=3,1 В. 

3,1+2,1*2+0,8*4=10,5 

10,5≈10. Проверка сошлась с относительной погрешностью: 

∆=(10,5-10)/10*100%=5 %. 
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