
H M. AVCHIAN, V. V. NAHAPETIAN. G. G. .MARKOSIAN INFLUENCE OF THE MAGNETIC FIELD UPON THE DEPENDENCE OF THE VELOCITY Vp ON DYNAMIC AND STATIC LOAD IN ROCKSAbstractThe influence of the mcrgetic field ujon depeiderce of Vp or. dynamic and static load in rocks has been Investigated. It h; s been stated that after superimposing the constant magnetic field under Identical pressures the longitudinal wave arrival time decreases and its amplitude increases. The average Increase of Vp Is from 5 to 15%, compared with the velocity at a given pressure in a magnetic field H=0,5 oersted.At a dynamic shock the outer magnetic field provides formation of microfractures, i. e. a „softening1* of the rock for destruction is observed. Based on the adduced results a cecrease of the rock resistance at compession under the ir.fluer.ee of the magnetic field and. hence, at destruction Is established.
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В. Б. ГАМО ЯН, Ф. С. У НУС ЯНПОЛЕ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ ПРИ РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ЭЛЕКТРОВОЗА
Статья посвящена изучению особенностей полей блуждающих токов. Выведены 

математические формулы, выражающие поведение параметров поля. Представляются 
карты и графики, изображающие распределение потенциала и приращения потен
циала при различных параметрах источника (электрифицированной узкоколейной 
железной дороги в подземных горных выработках). Результаты проведенных иссле
довании могут служить ценным материалом для разработки методики полевых на
блюдений метода блуждающих токов.Блуждающие электрические токи возникают в земле от электрических машин и установок [8], распространяются на большое расстояние [6]. Они особенно интенсивны в районах разведуемых и эксплуатируемых месторождений [1, 3, 9], где транспортировка осуществляется электрйфинированной железнбй дорогой. Последняя и является основным источником квазистационарных электрических помех [4].Блуждающие токи характеризуются резкими изменениями во времени [1, 7], что связано с непостоянством нагрузки тяговой сети и движением контактных электровозов в подземных выработках [4].Параметром изучения распределения поля блуждающих токов принято отношение приращений во времени разностей потенциалов по- левого и базисного каналов ֊—— = А1 щ Поскольку в принятый 
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параметр входят приращения во времени потенциалов, то он характеризует только поля меняющихся промышленных токов и исключает влияние постоянных естественных и других электрических полей. Одновременно ДЧГ нормирован и приведен к одинаковым условиям по разности потенциалов на базисном пункте, что позволяет сравнить результаты наблюдений при любых изменениях интенсивности изучаемого поля, связанных с изменением нагрузки тяговой сети рудника. Однако принятый параметр нс характеризует взаимного положения точки наблюдения и источника поля.Взаимное положение питающих и приемных электродов в методе электрического сопротивления учитывается путем внесения в формулу, определяющую параметр рк, коэффициента установки [8]. Ввиду того, что метод БТ, подобно методу сопротивления, основан на дифференциации геологических разновидностей по параметру р , местоположение контактов тяговой сети с рельсами может иметь определенную роль в интенсивности и характере распределения поля блуждающих токов.Настоящая статья посвящена изучению поля блуждающих токов простого «линейно-двухполюсного» источника [4] при перемещении положительного полюса.Примем прямоугольную систему координат. Совместим начальную точку се с отрицательным полюсом источника. Ось X направим и сторону положительного полюса, X —вверх. К —перпендикулярно к ним . Разобьем «линейно-двухполюсный» источник на МЫ элементарные отрезки и примем его как систему точечных источников.Рассмотрим электротехническое подобие заданного источника [4|, представленного единичной штольне.! длиной △/(я1֊Ря2 р/13-рп4), пройденной в однородных породах, при положении отрицательного полюса в точке х=0 (на расстоянии от левого конца источника, равном Ыпг), положительного —в точке х = Д/(я2-рл3) (рис. 1, а),

Рис. 1. Электротехническое подобие «линейно- 
двухполюсного» источника блуждающих токов 
(электрифицированная подземная дорога)—а 
и схемы положений положительного полюса 

(электровоза) источника—б.
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Уравнение Кирхгофа для /-го отрезка /-ой части источника имеет такой ви.::
где /р.ч и //♦’+։ — токи, стекающие от /-1-го, /-го, /-г 1-го элементарных отрезков /ой части источника; сопротивление заземления △ / отрезка рельсового пути. Решение уравнения (1) можно представить в виде [2]:
где

/у./ == /|/сЬ(р/ — /| а ,
А и 0—произвольные постоянные, определяющиеся из граничных условий задачи (рис. 1, а): / Г го.о=/;./ • А’рЧ /;.2 • — ‘R*

1/.П1 (2КиА Рр) — 1։.п1-1 •

'_±оН£_____________________ ___7 (>?р + 2/?4)сЬ(?у-/)а-/?»сЬ(?/-2)« ’
0 / — а г с IИа (2/?д. 4֊ /?Р)с1шуа —А>^с11(/г/— 1)1 (2/?л+А^)зЬ/гуа—1 )а/?р— сопротивление А/ элементарного отрезка „линенно-двухполюс- . 9ного“ источника (рельсового пути); /уд и //>2 —токи, стекающие с 1-го и 2-го отрезков /-ой части источника; /уд, /,л.-1, //.Я/ ֊токи, протекающие по 1-ому, п—1-ому, д-ому отрезкам /-ой части источника; /у,о —ток, подаваемый в /-ую часть рельсового пути, определяющийся с помощью законов Кирхгофа двух систем уравнений: /5/ путем решения следующих

где 2уд - сопротивление цепи’ /-Ой части источника. Оно определяется следующим путем: /.'О /6 4֊/?/
(2у./ /4~Ар)А\
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(П/1 Т /?р) #1гау.2 + /?Р + я* 4

Потенциал поля от прямого „линейно-двухполюсного" источника определяется формулой:• к

где р—удельное электрическое сопротивление среды; д-, у, г—координаты точки определения.С целью наглядного представления материала, изображающею изменения поля БТ при движении электровоза, представляются карты потенциала при пяти положениях (рис. 1, б) положительного полюса «линейно-двухполюсного» источника, о =500 Ом. м, л1 = 30. Карты вычислены на ЭВМ при помощи формулы (2) (рис. 2).
ОО О Кдхд

Рис. 2. Карты изолиний потенциала при различ
ных положениях «линейно-двухполюсного» ис
точника блуждающих токов, показанных на рис

1,6.
а, б, в, г, д-соответствуют случаям I, 2, 3, 4, 5 

рисунка 1,6.В случае 1 рассматривается характер поля на плоскости у=1.н (рис. 2, а), при /72=16, /7^=1, ^4= '0. Экстремальное значение отрицательного потенциала (^пИп) составляет — 1201ЫЯ, положительного потенциала (£/тах) — 540 мВ. Расстояние между экстремумами больше межполюсного в 1,95 раз (/о^/|==1,95). В связи с асимметричным 



положением полюсов изолинии положительного потенциала более вытянуты вдоль источника: коэффициент сжатия изолиний, огибающих положительный иолюс вблизи источника (е(+>), составляет 0,17, отрицательный полюс (£<“>)—0,4. По ходу удаления от источника изолинии потенциала становятся менее вытянутыми.В случае 2 (рис. 2, б), при л2 = 23, п3=17, л4=50, в связи с удалением положительного полюса от отрицательного, уровень поля повышается, особенно с положительным потенциалом (0^ = 1120^, 
Urnin—— 1280л£). Поле становится менее ас мметричиым, изолинии положительного потенциала -более выпуклыми (а<-н = 0,24), отрицательного потенциала —вытянутыми (з<֊)=0,125). Уменьшается отно- шение расстояния между экстремумами потенциала к межполюсному — • При 3-ем и 4-ом положениях полюсов (рис. 2, в. г) нулевая изолиния потенциала почти перпендикулярна к источнику. Левая час։ь карты в одном варианте сходна с правой частью в другом варианте. При третьем случае £^=—1300 мВ. Ur^—\2QQMB, e(i)=0,3, £<-> = =0,115. При четвертом случае Um-n=—1380 мВ. t/r.ax=1280 мВ. -»)<=О,ЗО8, е<-)=0,307, /2//а=1,2.В случае 5 (рис. 2, д), при л2=38, л3==52, в связи с расположением положительною полюса в конце источника, уровень поля положительного потенциала резко возрастает (£/„,„=3200 мВ), отрицательного потенциала —понижается (47,nin=—1200 мВ). Изолиния с нулевым потенциалом огибает отрицательный полюс источника. Наблюдается резкая асимметрия ноля по отношению к изолинии нулевого потенциала М H^=o,25t s<~>=0,13;Рисунок 3 изображает кривые разностей потенциалов (А(7), приращения разностей потенциалов (^Д"7) и отно нения приращений разностей потенциалов (АЧ). Кривые представленные на рисунках 3, а п 3, б, получены теоретическими расчетами по профилям у = 250 м и G00 м, при рассмотренных пяти положениях положительного полюса источника.По профилю у=250 м кривые АТ/ характеризуются двумя экстремумами разного знака в центрально:։ части профилей и плавным ходом в их перифериях. В первом случае значение AfJ в начале профиля составляет —0,16 мЗ/м. По направлению оси X оно увеличивается, достигая максимального значения в точке 489 м (0,15 мВ м), далее уменьшается, принимая минимальное значение в точке 750 м (—0,2 мВ/м), а затем до конца проф ։лл медленно растет. График пересекает горизонтальную, ось в точках х=33 ж, 600 м и 950 м.По ходу удаления положительного полюса амплитуда изменения увеличивается. Точки экстремумов приближаются друг к другу, а точки перемены знака удаляются. *На профиле //=600 м параметр А/, изменяется в пределах ±0,2 мВ/м. что на 1—2 порядка меньше его аномальных значений, полученных при практических работах над хорошопроводящими рудными телами [1, 3, 6].Кривые и £/„ сняты на участке рудного месторождения с помощью стационарных наблюдений (рис. 3. в). Пункт исследовании выбран на расстоянии 600 м от транспортной штольни. Использована четырехэлектродная потенциальная схема [1], состоящая из базисной (МоЛо ) и полевой (/W„AnJ приемных установок. Базисная установка размещена на участке однородных пород, полевая—на известном хоро-45



Рис. 3. Кривые разностей потенциа
лов (АО), приращения разностей по
тенциалов (6Д11) и отношения при
ращений разностей потенциалов 

блуждающих токов при
разных положениях положитель
ного полюса источника, соответст
вующих случаям 1, 2, 3, 4 н 5 ри
сунка I, б. а—кривые Д1Л рассчитан
ные по профилю у = 250 лс, б—то 
же по профилю у = 600 м; в—кри
вые ЛАС и А'И. снятые на участке
рудного месторождения при движе
нии электровоза по подземной выра
ботке; г—кривая А*И, снятая по про
филю, пройденному над известным 
хорошопроводящим рудным телом. 
1 —габбро; /2—хорошс;проводящее

рудное тело.

шопроводящем рудном теле, на расстоянии 100 м от базисной. Наблюдения проведены через каждую минуту, при движении электровоза от устья до забоя транспортной штольни протяженностью 2130 м. В результате вычислена кривая △'! [1]. Из полученных кривых следует, что и при движении электровоза изменяются синхронно, а Д1!’ почти не меняется.Рисунок 3, в изображает кривую Д'Г, снятую по профилю, пройденному через базисный и поле г. ой пункты стационарных наблюдений при движении электровоза. В пределах пород габбро ДЧ'^1. Над хорошопроводяшим рудным телом наблюдаются резкие изменения кривой (ДЧ7——2,3 т-5).Исходя из полученных данных, можно предполагать, что движение электровоза в подземных горных выработках на удаленных участках существенно не изменяет характера поля БТ. В связи с этим оно не может вызывать ложных аномалий на участках, удаленных от источника на 500 м и более, при расстоянии между приемными установками до 200 метров.
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Հոգվածր նվիրված է թափառող հոսանքների դաշտի առանձնահատ
կությունների ուսումնասիրմանդ Ստացված են դաշտի պարամետրերի վար֊ 
րր բնութագրող մաթեմատիկական բանաձևեր. Ներկայացվում են պռտեն- 46



ցիալէէ և նրա աճի բաշխման քարտեզներ և կորեխ աղբ յուրի տարբեր պարա
մետրերի դեպքում ։

Հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տայիս, որ ստորդետն լա 
թուն տ յին փորվածքներում էլեկտրաքարշերի շարմոլմն էական ազդեցություն 
'/' գործում թափառող հոսանքների դաշտը բնութագրող պարամետրի
վրա, երբ բադի սափն և դաշտային ընդունող սարոերի միմյանցից ունեցած 
հեռավորությունը չի գերազանցում 200 մւ Հետևաբար, աղբյուրից 500 մ և 
ավելի հեռու գտն վող տեղամասերում թափառող հոսանքների մեթոդով աշ
խատելիս էլեկտրաքարշերի շարմոլմը չի կարող կեղծ անոմալիաներ առաջաց

նել։ ւ

Հո դվ ածում ներկայացված նյութերը կարևոր նշանակություն կունենան 
էլեկտ րահ ետ ա խ ո զութ յան թափառող Հոսանքների մեթոդի զարգացման գոր- 
ծում։ ;

V B. GAMOYAN, F. Տ. UNUSJANWANDERING CURRENTS FIELD AT VARIOUS POSITIONS OF AN ELECTRIC LOCOMOTIVEThe paper is dedicated to the wandering currents fields pecuiaritles study. There have been deduced mathematical formulas which express the behaviour of field parametres. The maps and diagrams are represented showing the potential distribution and potential increments for various parametres of the source (tne electrified narrow-gauge railway in the underground mining openings). The results of the investigations carried out may present valuable data for working out the methods of field observations of the wandering currents method.
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