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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

X А. НА ВОЯ I)

ГИДРАВЛИЧЕСКИГ1 РАСЧГ. I ГАЛЕРЕИ ГОРНОГО
ВОДОПРИЕМНИКА ПРИ НАЛИЧИИ НАЧАЛЬНОГО РАСХОДА

В [I] и [2] автором было предложено гидравлический расчет горного 
водоприемника производить по теории гидравлики переменного расхо
да, Общее уравнение установившегося движения жидкости с перемен
ным расходом вдоль потока, предложенное проф. В. А\. Маккавесвым [3|, 
имеет вид;

<У = Р.т(^֊-г>|Д (1ЦХ ух <1уг | Ль
^л՛ №х йх $ (1х (1х

где у полная потеря напора от начального до рассматриваемого се
чения с абсциссой х (рис. И: в частности, для открытых (без
напорных) потоков -ордината свободной поверхности;

Рис. I.

—средняя скорость сечения основного потока в галерее;
;•> —проекция скорости присоединяющегося потока на направление 

основного потока (в рассматриваемом случае г»|Х = 0);
-расход в сечении с абсциссой х:

К' --ускорение силы тяжести;
Ль— —член, учитывающий ооычные потери напора на трение о стенки 

и дно водотока.
Переменная скорость в галерее, особенно небольшие скорости в на

чальной части галереи, отрицательно влияют на работу галереи, в смыс
ле занесения наносами пой части галереи. Поэтому естественно стре
миться к тому, чтобы скорость по всей длине галереи была бы одина-
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кова, что к тому же уменьшает общие потери напора.
Добиться одинаковой скорости потока по всей длине галереи мож

но подачей расхода в начальном сечении галереи с помощью С о.б- 
разного водовода. Порог входного отверстия этого водовода должен 
быть расположен выше поверхности горизонтальной решетки на величи
ну Д, равную наибольшему диаметру донных наносов, выносимых по ре
шетке в нижний бьеф реки. Можно, конечно, предложить и другие реше
ния, но во всех случаях отметка верха отверстия должна быть ниже от
метки уровня наименьшего паводка во избежание поступления пла
вающих на поверхносш потока тел в водоприемную галерею. Если счи
тать, что прутья решетки имеют одинаковые размеры и расположены на 
одинаковом расстоянии, го расход воды в любом сечении с абсциссой 
х определится по формуле

(2) 
где ц—удельный расход воды.

С учетом (2) и принимая скорость потока по всей длине галереи 
одинаковой (гт, сов§1 - г») на основании (1), получим

</у _ у-д<//</
<1х +

(3>

Первый член правой части уравнения (3) выражает изменение по
терь напора, обусловленное переменностью расхода по длине галереи. 
Условно обозначим эти потери через //..Тогда общие потери в сечении 
с абсциссой х будут у == Л а I- И; и

с/у б/Лг-
</л*  с/х

(4>

где //у — потери на обычное ։ренис о дно и стопки водотока, Сопостав
ляя (3) и (4), получим

4х </*)
(5>

В [2] было показано, что потери, обусловленные переменностью рас
хода, значительно превосходят потери па обычное трение о дно и стен
ки водотока, и поэтому потерями на обычное трение при предваритель
ных расчетах можно пренебречь. Однако при окончательных расчетах 
эти потери надо учесть, так как при небольших удельных расходах д 
поступающих в галерею, -ли потери могут играть существенную роль.

Из формулы V С | R/, определяя коэффициент Щези С ио
формуле Манингя, п имея в виду (2), можно найти

с/х
/ли(0оЧ֊<7А-) 1 -4--|

Ь
з

где обозначения общепринятые.
Подставляя значения (5) и (6) в (I) и интегрируя, получим
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о^|з*>  ->ожф

֊ I > (|7 ■а%7”֊+1 ֊ (/ 2^"х>) -|-
3 Г~ 1/3 \1I Ш|/|аге։??=-(2к 1+ 2(^__.г1)) О. (7>-

Постоянную интегрирования Г) находим из начальных условий при 
х = 0. у гх о.

Уравнение дна галереи будет

У։ У 4 Qo֊^ Ч*  
bv (8)

Выше было отмечено, что в предварительных расчетах обычным 
трением о дно и стенки водотока можно пренебречь, тогда расчетные 
уравнения (7) и (8) примут вид

К У=л/Лй±^, (у)
& Чь

у, щ 3>±<!*  '2^. 1(10)
£ Ро

где Ь— ширина русла.
Полная глубина галереи в конце ее (л՜ /) на основании (10)

будет

Я !><> (Н)

Из (11) следует, что при заданных размерах галереи и при задан
ном расходе воды, глубина галереи в конце се является функцией толь
ко скорости потока. Из структуры формулы (II) вытекает, что при не- 
котором значении глубина галереи приобретает минимальное значе
ние. Дифференцируя (111 по ?՛. получим

‘L”=(LlnQ^lL\.2v £^_0.
dv \ g Qo / bv-

Откуда минимальное значение глубины галереи fl получается при 
скорости потока

k(Qq </0____
9/; / _Ур ffX j 

\ Qo /

Ереванский политехнический 
институт им. К. Маркез

(12)

Поступило 28. XI. 1968.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ СКАНДИЯ
Л. Д. СОКОЛОВ. Л. Н ГЛАДКИХ. В А. СКУДНОЕ

1 Технически чистый скандий (99.99’՛,' весовой чистоты), но.।учен
ный по паспорту из окиси ОС-99, был в виде слитков толщиной 10 
весом 118.8 граммов. Температура плавления металла в разных источ
никах указывается различной: от 1204 до 15394՝. Слитки подвергали 
разрезке фрезами толщиной 0.25 0.5 .ч.ч. Для исключения окисления 
скандия, обточенные после разрезки кусочки диаметром 8 лов помещали 
в обоймы—заготовки из стали 10 диаметром 27 мм- высотой 37 мм. На
грев производился в индукторе до температуры 1200°С. После этого 
осуществляли прессование скандия вместе с обоймами на кривошип
ном прессе усилием 600 т. Образцы получали путем обточки пропрессо- 
ванных стержней, имеющих диаметр 9 мм л иииу 200 мм; длина сердеч
ника составляла при этом около 150 иль После обточки образцы имели 
размеры; для растяжения: диаметр 2 мм, длина 10 лг.ч, общая длина 
с головками 20 .и/.՛, для осадки: диаметр—3 мм, высота—4,5 мм.

Поскольку при прессовании скандия в обоймах происходило схва
тывание их с металлом обоймы, то головки образцов для разрыва изго
товлялись непосредственно из стали, что облегчало их захват по сравне
нию с проволочными образцами. Измерение размеров образцов после 
испытаний на разрыв производили с помощью инструментального ми
кроскопа, а после осадки микроме гром с точностью 0.01 мм. Во всех 
испытаниях с нагревом поддерживалась нейтральная атмосфера путем 
подачи аргона. Опыты проводили при температурах: -92; 89; 270; 
452; 633, 814, 995 С, при скоростях деформации: 2-10՜- сек 1 на 
разрыв и 4,7-10 3: 2-10 2-10 1 на осадку.

По результатам опытов на рис. 1 приведены температурные зави
симости показателен предельной пластичности—относи тельного удли
нения < относительного сужения предела прочности =„ скандия 
при одной скорости деформации, а также относительного обжатия ъ 
при трех скоростях (еформаипн. Из рис. 1 следует, что с увеличением 
температуры пластичность 5с возрастает как при сжатии, гак и при рас
тяжении. особенно при температуре^>0.4оТп,. \Осо.нотные значения пла
стичности при осадке г в несколько раз больше, чем при растяжении 
о, •!>,
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