
ОР н (.)(}. В силу этого ОР••О<21=сопя։ — /г։. Применив относительно новой группы, определяемой точками 01։ Р1, ф։, любую из предыдущих трех форм соединения, получим схемы параллельного соединения ин- версорных групп, для которых справедлива теорема: \1т+1г.\1>=1 где /п = 0. I, 2. .ч=0, I. 2 (щ к п одновременно не равны двум), а О означает дезаксиальное соединение. На рас. 2 г показан пример дезак- сиального соединения двух иивёрсориых групп— ;» и 6Указанные четыре вида композиции инверсорных групп (включая также их чартвыс виды), дадут свыше 100 схем, из которых нам известны 10. Множество полученных основных схем можно значительно расширить. если с помощью стереографической проекции получить также сферические аналоги указанных механизмов.
Кпр фал. ЕрПИ нм К. Маркса 4. V 1986Ս ԴԱրւԱՆՅԱՆԻՆՎեՐՍՈՐԱՅԻՆ ЫГРЬРЬ ԵՎ ՆՐԱ.ՆՑ Մ1յհ>ԱՆԻԱՄՆԵ14«ԿԱ9.1րԱՎՈՐՄԱն Ր.ՆԴՀԱՆՈԻՐ ՍԿԱՕՈհՆՔԻ ՄԱՍԻՆՍ. մ ւ|» ււ փ ււ ւ մ

Տրվամ Է ինվերսորային իէմրհրի և նրանց աոանցրային, Հաջորդական, 
հայելս!յին ե. ղոէդահեո. միացումներ!) գաղափարը։ Ասակևրսլվոէմ են թեորեմ* 
ներ, որոնց համ աձայն նշվաձ մ իացումներից ցանկացածի դեսւ րում կադ֊ 
մ ավորվում Է ինվերսորա լին մեխանիզմ. Այդսքիսի մեխանիզմի հայտնի սխե~ 
մուներր կադմում են այն րաէլմոէքէյան մոտ տասներորդ մասր, որն տաւղա՛ 
նում Է րնդհանա ր սկ դրունրի կիրաոմ ան ղեպ րոլմ ։
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

М А. КАРАПЕТЯНПЕРЕХОДНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В МОНОДЙСИЕРСНОП СИСТЕМЕ СО СФЕРОИДАЛЬНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ПРИ УЧЕТЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПРОВОДИМОСТИРасчет переходною электрического поля з дисперсных системах в [!, 2] был осуществлен с учетом диэлектрических лроницаемостей р> и объемных проводимостей у. зешестз компонентов. Однако в ряде случаев вадь'ма важно :֊-рхиос1иую проводимость нхяюче- 6



ний. Например, поверхностная приводимоеть стенок газовых полостей з диэлектрике играет решающую роль в возникновении и развитии ионизационных явлений в диэлектрике, а кинетика зарядки и предельный заряд яастни. заряжаемых в поле коронного разряда, существенно определяются поверхностной проводимостью частицы Необходимость учета поверхностной проводимости включений при изучении поля в дисперсных системах представляет интерес и для других областей.Учет поверхностней проводимости единичного трехосного эллипсоида в однородной среде при расчете электрического поля еще нс осуществлен. Эта задача з настоящее время рейд- ։а для случая единичного сфероидального включения [3. 4]. Как показано в [4]. при постоянной по величине проводимости сфероидальной поверхности электрическое поле внутри включения неоднородное (при внешнем однородном поле). Одна ко для вытянутых сфероидов степень неоднородности поля вдоль малой осп, перпендикулярной к весьма мала.Ниже приводится приближенный расчет переходного электрического поля в моноднсперсчюй системе с ориентированными сфероидальными включениями при учете постоянной проводимости поверхности \ включений. Расчет основывается на предположении, что электрическое поле внутри включения однородное. Принятое допущение обоснуется следующими рассуждениями. Известно [3—5], что рост поверхностной проводимости включений приютит к речному ослаблению и՜ ля внутри включений л усилению его вис включения. Особенно вел՛: > усиление поля в среде у вершины вытянутого эллипсоида Поэтому рассматриваемая «адача представляет большой интерес для определения поля в среде у *՛ ршины включения и нгючность расчета ноля внутри включения £| не имеет существенного значения. Под символом /:, в нижеприведенных расчетах следует подразумевать напряженность электрического воля в точке вершины внутри включения, л не во всемобъеме. Предполагается, чт ■ /Г։ направлен по оси 2.՛ эллипсоида.Пусть оси 2и сфероидальных включений ориентированы по направлению внешнего поля £о(О- При регулярном распределении сфероидальных включений задача становится идентичной с задачами [I. 2]
Е, (։) = £-„(5) - /,(։). Е., (5) = Е„(.?) (1>с той лишь разницей, что лапласово изображение дипольного момента р\я) поляризованного включения определяется и поверхностной проводимое! I.к֊ включений Здесь е... - абсолютная диэлектрическая проницаемость дисперсионной среды, Г объем включения, / — объемная концентрация включений в дисперсной системе, А„ — коэффициент деполяризации сфероида вдоль о;и 2и.Действительно, при регулярном распределении в пространстве одя- наковых сфероидальных включений менторы Е։ я /•<> параллельны /’V Если поле внутри включения принято однородным в равным Г. . то 7



имеем дело с расчетной моделью [1. 2], и сопоставляемые задачи должны отличаться только по величинам £։ и Е-. Повышенная проводимость поверхности должна приводить к ослаблению поля внутри и. наоборот, его усилению вне включения.Степень ослаблении /?| и усиления Е> определяется собственным полем включения иля его дипольным моментом р. Влияние собственного поля включения на результирующие поля Е՝ н Е? представляются вторыми членами (I). Таким образом, определение р с учетом поверхностной проводимости включения вполне достаточно для решения поставленной задачиС целью определения р ($) воспользуемся принципом непрерывности электрического тока с учетом и поверхностного тока
А„(5)-.Ля(х)-?П1у/д(х) = 0. (2)Здесь Лл и Л,. — нормальные составляющие плотностей полных токов в граничной точке внутри включения и в среде соответственно, ./ плотность поверхностного тока проводимости.Уравнение (2) в сплюснутых сфероидальных координатах &. £, ф, связанных с декартовыми формулами

г = К֊, I л2֊ 4 г =4(1 4֊ ֊:*), (3)может быть представлено в виде [4]: 
(П Ч ( '>■) /i.d(“И -Г S€2) f'-r-i ($) -Г ?,֊-֊----гЛ-.М5 А 7-*» = 0, (4)

где г половина фокусного расстояния: А.. Л.. Л — коэф. .Чаме:
<ri р Г-.1 • _______________Л.֊Г| ; ֊ : А -г| А֊ —г| (I j ?)(! - ?) . (5)

Лапласовы изображения напряженностей ноля, входящие а <4|. .могут быть определены из (lj по выражениям
Е.,л ($) -֊ Л՜, <>•) cos х. Z:_, (s) = Е.х (s) cos «, E. (s) ■ Z:\ (x) sin a. (6) где a—угол между нормалью к эллипсу продольного сечения сфероидальной поверхности и осью х (ряс, I). Выражения (61 верны при условии одиирод-юстч .-.оля внутр; сфероида, а па вершине сфероида, из- за симметрии поля, эти выражения верны независимр и характера поля внутри включения.Из рис. I следует, что

zsin з ——. cos a — —■■■՛ ■■■ — • (7)I /‘x3֊t-zJ /гл2 ֊-г/3где л=а-н. Вырази? .v и г через сфероидальные координаты, согласно(3) (при у—О) получим
8



(Տ) : F.y (Տ)
£2(Տ) = £,($) /21/  (1 -;>)(! -£?)//(I т?)(1 И4-СЧ3£f (s) = E, (л) ՚ - —7Ь‘(1 :-^)(1-֊Ն ■ (ծ>

ATC//J

Рис. 2.
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Ураннение непрерывности тока (4) должно быть написано для вершины сфероида, координаты которой равны — Ь г - Ь ।5 — 0, ф <>. Осуществив дифференцирование, требуемое в (4), и подставив после этого в уравнение координаты вершины, получим
И. + »■ > £ (■’) - (ь + м &М) + ——"'֊—֊ л՝, (5) = о. (9)

Л- \Ь -Г I (I2 — ь-)

Рис. 3.

К)



После подстановки (1) в (9) и решения относительно р|л :•1 -г
р (5) = \\п1 - -------- Е. (.<?). (10)1 +где

О = —^֊2------ 27 = г ------------------— ----- .и ֊7» 4-27 ' *’(Н1 а’֊ (П>,я в__________ 71-71-1-27 _ _ Ч4֊(е<-Ц)(1֊/|Л< .֊ Ъ+(7, - 7, 4-27)(1֊/)Л/ ' ъ-(71֊71+27)(’-/>Л- 'Совместным решением (I) и (10) и определением оригиналов (л). находим переходные функции напряжешь»՛ гей электрического поля во включении (в его вершине) /:',(/) и в среде (у вершины включения) £,(/) ври внешнем постоянном поло (Е,.<\) = « £в/$).На рис. 2, 3 построены зависимо՝ ги £.( ) Ех ( ) Е,„ Е'.,(сю) — 
- £՛■,('-г.՛) Еь, £Дег ) = I,, I •< ) от коэффициента * - 7 т и концентрации / для случаен сплюснутого сфероида и сферы. Из рисунков следует, что уже при по числовому значению равным *[ (т. е. при * ֊-1), поле внутри газовой полости (7, = И)՜1’ См и) в диэлектрике <71 10“нСж м) практически отсутствует независимо от концентрации и формы газовых полостей. Интересно, что с ростом . поле взаимодействия меняет свое направление. Поскольку для любогодиэлектрика отношение ■» = ՝., 7 всегда больше единицы, можно заключить, что ионизационные явления з газовых полостях диэлектриков при внешнем постоянном поле практически отсутствуют. Этот резуль- тзт согласуется с экспериментальными данными.
ЕрПИ нм. К. Маркса I. VI. 1987
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.. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Ч С ГАЛСТЯН. У с ФРНЛЖ1ШЛШЯН В. И ЧНТЕЧЯНСТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ч* * ' • •В работе рассматриваются в ՛ :рос . построения структурно»՜։ моде* ли автономной системы электроснабжения < 'СЭ) р]. представляющей собой сочетание структурной модели синхронного генератора (СГ) типа ОС с моделями элементов коррекции и зегулироваиия напряжения.Возбуж.и и՛ - Ci типа ОС осуществляется эне i.vii тр-тъеи гармо?ля ноли Следовательно, модель магнитной пени генератора должна обеспечивать з«< произведен не с достаточной точностью не только основной, но л третьей гармоники поля в зазоре Ирн этом, во избежание шлипнкм'и усложнения моделирующего устройства (МУ). 1с.'1сс<։образ- но исключит՛, из рассмотрения остальные гармоники поля в зазоре, а также поля вне .машины. На рис. 1 приведена принципиальная с.хемасе- тичиой электрической модели магнитной псп։։, удовлетворяющая этим \чловчим. 11՛ с<;ображсння удобства воспроизведения процессов в об- м< тках машин։.! электрическому потенциалу модели ноитинлев в соот- не.стане векторный магнитный потенциал орп.шшла [2]. 11елннейныо сопротивления моделируют мапннгиые проводимости ферромагнитных областей, л линейные резисторы воспроизводят иоздушные участки 11а- зовость сердечника статора учитывается коэффициентом Картера. Места подключения моделей обмоток статора показаны стрелками.Замена исследования магнитного поля анализом распределения электрических потенциалов в узлах резистивной сетки приводит не- обходя мости взаимного перемещения электрически связанных роторной и статорной частей сетки. При структурном молол провалил ЭМ задача12
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