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В последнее время заметно повысился интерес к энергетическим ме-
тодам анализа электрических цепей [ l-7 ], применение которых способ-
ствует установлению принципиальных возможностей совершенствования
разных схем. В [ 2 ] сказано: «...ток и напряжение являются просто
математическими фикциями, множителями произведения реальной мгно-
венной мощности, взятой пропорционально соответственно энергии
электрического и магнитного поля».

В связи с этим необходимо уточнить определения возможных состав-
ляющих мгновенной мощности, уже применяемых или полезных при
анализе энергетических процессов в электрических цепях.

К настоящему времени мы располагаем понятиями мгновенных пол-
ной, активной и реактивной мощностей в линейных цепях с синусои-
дальными токами и напряжениями [8~lo ].

Учитывая широкое применение цепей преобразования параметров
электрической энергии с несннусоидальными токами и напряжениями,
представляет интерес определение составляющих мгновенной мощности
и в этом случае.

В линейном двухполюснике с резистивными и реактивными элемен-
тами при синусоидальном напряжении питания мгновенная полная мощ-
ность дается выражением

где и, i мгновенные значения напряжения и полного тока; р, q
мгновенные значения активной и реактивной мощностей. Здесь р = uia
и q = uir (t a , ir мгновенные значения активной и реактивной со-
ставляющих тока) [B ].

В большинстве работ (напр., [ 5 > 9-ч]) произведение ui называется
просто мгновенной мощностью и обозначается через р.

В нелинейном двухполюснике ток i и напряжение и являются в
общем случае несинусоидальными периодическими функциями и, сле-
довательно, могут быть представлены в виде рядов Фурье:

(2)

(3)

По аналогии с [B ] каждую гармонику тока можно разделить на актив-
ную и реактивную составляющие, т. е.

s=uv=pr\-q, (1)
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Мгновенная мощность нелинейного двухполюсника принимает вид

(5)

где первые два члена мгновенные активная и реактивная мощности,
а третий член назовем мгновенной мощностью искажения, так как она
складывается из таких гармонических пар тока и напряжения, которые
при действующих значениях определяют мощность искажения [ l2 ].

Следовательно, мгновенная мощность в двухполюснике с несинусои-
дальными токами и напряжениями складывается из трех составляющих;

мгновенная активная мощность,

мгновенная реактивная мощность,

мгновенная мощность искажения.

Понятие мгновенной мощности искажения было нами впервые вве-
дено при исследовании процесса преобразования энергии в диоде вы-
прямителя [ l3 ] и показано, что она складывается из элементарных со-
ставляющих сложной формы.

Пока еще трудно раскрыть физический смысл этого понятия, однако
с точки зрения преобразовательных процессов в нелинейных цепях
ясно, что мгновенная мощность искажения является неизбежной и су-
щественной составляющей мгновенной мощности.
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