
| Таю:м .образом. получена формула рис.чре и՛ 1е:;пя скоростей по 
ВДСяиЬму сечению трубы при несгншппнлрном лами».. роом ниже- 
й вязкО’Нластичнпй жи Iкости 1ля общею случая. Общее решение 

лет получить формулы для чпечпых слу» лев, подставляя при 
ветствуюшне начальные и граничные усовия.
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ГИДРАВЛИКА

>ДК 621.226
В. В ОМШ-СЯН

ИССЛЕДОВАНИЕ 1 ИДРАВЛ11ЧЕСК.ОГО ЗАЩЕАк-ТЕШ 1Я 
И ОБЛИТЕРАЦИИ В ЗОЛОТНИКАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЛУНЖЕРНОГО ТИПА

|*0рнси1пл причини яаклннивонни золоти икон днеганциоин’.՛։ ։ управлении плунжер
ного гнил. Припечены краткое опнеонпе гчкепсриментллбшно нсс.'1едои.ч1г.!н этого на
деты и эыбор на оаюваннп их резу-зьитов и1пп.мшп.ны.к парлмстроп плунжер.։/I 
пары для работослосоГжой конструкции золотника.

Ил. 4 Бнблиогр.: 2 нлзв

61> 1/Л1 411'4//։ /• 14 2/4/1/Ъ/։(։/։ /тЦ/Щ ч/։"и։ йшчЫ. {։ р ։ <1 ։1>1Ч1Ч1}[։։(аг .> ։',Ъ

1։1,!ч„/Р1՛ ф1Ч1Л1чршри>1/։иЪ '"Ь/пШцчи>тР1'։^1 ПиЛин, ,пп Ы(и։1Чи1/1ч1и1(1 к /){>ш шргцгчЬ/֊ 

кк/։/։ </<.1ч։Ъ .//Ч" ш>пч>Ъи11/ )/и,/>.-ч<чричИ.и։(■ Ър/։ рЪи>рп>111кЛрг

■^Благодаря малой ипершюнпостн гидропривода гидросистемы от- 

| -лнчяются высокой приемистостью и минимальным временем занят- 
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дывания при обработке командных сигналов, что важно для быстро
действующих следящих приводов. С увеличением рабочего гавленлх 
в гидросистемах эти преимущества становятся ещё более ощутимы
ми, но при этом приходится сталкиваться с нежелательными явле
ниями. К их числу относится и малоизученное явление заклинйвз* 
ния. которое имеет место практически во всех золотниках дистанцион
ного управления плунжерного типа (так называемых «пилотах»). 
После выдержки системы под давлением определенное время электро-! 
магнит обесточивается, но сброса давления и разгрузки системы не 
происходит из-за заклинивания золотника.

Рассмотрим причины, приводящие к заклиниванию золотника. 1
1. Гидравлическое Защемление. В результате неравномерного 

распределения давления жидкости в кольцевой щели золотниковой
пары возникаю! неуравновешенные радиальные илы. прижимающие 
золотник к стенке цилиндра. Сила трепня в паре при этом превосхч- 
дит усилие, возвращающее золотник в исходное положение. Давле
ние жидкости [I] на единицу 
деляется согласно уравнению

дх 
где р— абсолютная вязкость,

Опустив математические выкладки, определяем, чти н общем слу- 

шнрниы поверхности de (рис. I) опре-.

I2pz/<7 
s'dz 

dq — расход жидкости.

час размещения конусного золотника з цилиндрической втулке дав
ление меняется по параболическому закону

А//(Х, г//У Л

Л(2х, -Л) ' у5 =Р\~ Р г

Величина радиальной силы, действующей ни элементарную пло
щадку поверхности золотника, равна р с1х дг. Производя двойное ин
тегрирование по длине щели и окружности, получаем выражение ,ыр.
полной радиальной силы. В рассматриваемом случае важна ее со
ставляющая дГ. действующая в плоскости эксцентриситета (в силу 
симметрии все остальные её компоненты уравновешены):

, - , D» я -♦֊ // г- г cos 0 \di- — -L —-[ /?, \р----------------------- ) cosMO,
2 \ 2s • Л -г 2- cos ’> /

где л (/>, - Z?o) 2.
Интегрируя по h от 0 ю 2г. получаем н'.՝мравн;՝вешсннуio ради

альную силу

/.. _ (।_______ 25 ! Л___ \.
4s | Г2.У4-Л)Т

В случае расширяющегося в направлении потока жидкости щелн 
(рис. ! й) эта сила действует со стороны широкого зазора (2), раз
ворачивая золотник относительно собственной оси и прижимая его
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х противоположной стороне (I). В случае сужающейся в направлении 
потока тели (рис. I б) максимальным градиент давления возникает 
Ийсте .максимального сужения тели и радиальная неуравновещен- 
пзя сила смещает золотник, выравнивая его в положение, соосное осн 
цилиндра.

2. Грязевое защемление. облитерация. Анализ существующих ра
бот [I, 2] и наши наблюдения позволяют предположить, что заращи- 
иание щели происходит вследствие наложения процессов облитера- 
иии—адсорбции полярно-активных молекул жидкости и грязевого за
сорения твердыми частицами жидкости. Это в свою очередь приво
дит к изменению геометрии июли, что способствует возникновению и 
мету неуравновешенных гидродинамических сил. С. целью проверки 
Мих предположений и выдачи рекомендаций для проектирования ра- 
'ботоспособной конструкции «пилота было проведено экспери менталь- 
пое исследование. Эксперименты проводились на «пилотах» серийных

Рис 1 Расчетные схемы и эпюры давления в золотниковой паре тля 
случаев: а) расширяющегося зазора: б) суждаю > егосм зазора /, Д—кри

вые давления со стороны наиболее узкого и широк го зазоров.

ра. р\.|очно-предихранителы1ых клапанов марки Г52-2. Рабочая жид 
«ость—масло «Индустриальное-20» с чистотой фильтрации, применяе
мой на практике. На золотнике управления был установлен электро
магнит марки МТ6802 с ходом якоря 5 льи и максимальной силой 
50 //. Сила возвратной пружины 40 //, время выдержки по ТУ— 
30 мин. Для исследуемой конструкции «пилота» величина радиальной 
отщемляющей силы была равна 630 // при /г = 0.005 /- = 14 .«аг.
/)0-10 и.и, с = 0.005 лиг. Др = 20 МПа Для уменьшения этой 
силы была принята новая конструкция золотника со сходящейся в 
направлении потока жидкости щелью и проточкой, образующей два 
Самостоятельных пояска. Защемляющая сила при этом уменьшалась 
до Г= 13 /1 из-за существенно уменьшения длины щели. Утечки 
соответственно резко возросли, однако действие защемляющей силы 
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практически спелось к пулю Заклинивание при »том могло пр 
зойтн плько вследствие зарашппаяия щели чти подтверждалось?
щсстн-нны•» уменьшением утечек п течение цикла выдержки щМ 
Леннем. Система при этом раз։ ручалась посредством испиМЪЙтй 
кого распределителя и лини потом обесточивался лсь громагнлт, 
иако золо.тинк ։։е срабатывал. I. к происходи. < заклиннвалв-^и

Причина заклинивания—облитерация. принолящия к уменьше] 
сечения Ще.чн, что в свою очередь сиособггиу ։ рос։;\ дннсМЛяй) 
силы. Для подтверждении э։ого был увеличен зазор и постдрлеч 
фильтр более тонкой очистки.

Исследовались также влияние величины .ч ори. длины пере;
тля и давления из՝интенсивность процесса облв»сравни и соответ։
но времени выдержки системы под нагрузкой до заклинивания П 
лота» (рис. 2.1.

Гис. Ззнисимость пр м лн: зак ншишны и: ••.■гличины перекрытии 
Кривые /. У и Т — при А;՛ - 20 .'.'Ли к зазорах Н. 10 и 15 .ил-.е.

При исследования зависимости процесса облитерации от пёр$ 
да давлений (рис. 3 л) сначала строился график изменения рас» 
через щель, л затем опрелолял.кч то 1 фиксирующая момент зах 
ннваиия. Из графика видно, что существует прямая зависимость 
тенснвности процесса • блнтерацнм от перепада давлении, а след(! 
телык» - от расхода жидкости через щель. Это подтверждает пред 
ложепие, Что чем больше расход, тем больше за единицу врем! 
через щель пройдет полярно-активных молекул, адсорбирующиеся на 
твёрдых поверхностях пары, и соответственно выше интоненппог' 
облитерации.

На основании экспериментальных данных (рис. 3. 4), задава: 
одним из параметров (например, временем выдержки под давление, 
можно определить величины зазора и перекрытия. Задаваясь лол 
стимой величиной утечек (80 см'!мин) и минимальным временем вц 
держки (30 мия) золотника пол давлением (рис 3 61, опрсдсл: 
приемлемую величину перекрыгия—3 .чл.'. Из графика аинсаме
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величины Зазора от времени защемления । рис. I) при заданном дав
лении (лилия 2. соответствующая перекрытию I. = 3 мм) опреде
ляем оптимальную для этих данных величину зазора 13 л։кл1.

1кс. 3. Зависимость расхода о: времени выдержки и момент заклинива
ния; л) крппые 1. :■ и з при р н>. 2о и 2;> 6) кривые I. 2 и >
для зазора 15 1пс.ч и длины перекрытия ' 2, 1 а 4 ••г; и ՛ для 
зазора 10 и,и / 2. 3 я 4 7 и V—для зазора 6 ч:м и /.—3 и 4 и.у.

Рис I. Зависимость ир-'меии заклинивания от величины зазора. 
Линии 2 и < соответствуют Др = 20 ИГА.՛ и /. 2, 3 и 4 .«.к.

Партия золотников дистанционно;<1 управления с рекомендован
ными на основании проведенного исследования параметрами удовлет
ворительно прошла испытания и предложенная конструкция была ре
комендована к серийному производству.
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КРА ГКИЕ СООБЩЕН

УДК 621.375.85

О. Л АМБАРЦУМЯН В Е АРУСТЛМЯН. М С ОСИПЯН. Г. Л. ЧАЛИКЯ

ДВУХКАНАЛЬНЫП МОНОЛИТНЫЙ ]
АКУСТОЭЛЕКТРО11НЫП КОНВОЛЬВЕР

Рассмотрены результаты разработки и исследовании дпухк.ш.'1ды։огп мсф 
ного дкустоэлехтронниго коявильвсри на поверхностных акустических волнах, 
следования довел, чы до реллпд.цпи прибора со следующими параметрами: Ц՝ 
ралиная «исгйто—150 М/՚հ; полоса рабочих частот при нераэномерн<йтй пы։ 
ного спг։:-1.՝.а 15 <М — 20 ЛИ’ч; время интегрировании—15 ж г. •фф’.'ктмшц
72 ժձ'.ս. дзнимичсеннн днип.гзен- ֊40 </Д Изделие может н.'н1тл широкое примем! 
в к.։чс։-|.»с- С1։'-4.-.'.тчанп'»|п фкц.тра- л системах свил։։ с ш моподобаымн спим

Ил. 3, БьГ.’.ши •) 5 казн

.'Л' մւսկեբևու ([.I иц!Л ձայնային •• Ա>;'»1>րի Հիման ’[{< է!խսձէ!1յչ ДшдЪмц 
м։/11>Ьи\-ին I'!' նախագծման հ Հ1։տս4(։ւաման ւէ>յ>5յւ:Ժ.՚/'նՀ^£,ւ Հ£<ո»րւշրրօրւ«ւ//յո>!>1>
հաււ^ւ/աձ Լն մինյհ иШр-[< ի՚էարյմանր. որն '1ւ:>ւԼյ"4 րն/ц ՚ ր Հ I Հ>0 Մ ճյյ կենէ
հական ՀտՀախականրւթյան, ?ք) 1ՒՀց ш?(цч> տսւնքԱւյ/րն հ44Հ4ւ1՚։ս։1րււն)ււ}7ւրււՆՆ1,ր[> ջեբւո ( 
ս1էր}աՆ>։սն/ւ է ,3 ր)ք՝ <ւ’Ն էւ.<վաւաււրր<^յ։սն ւյէւպՀում), 1Տ մկւքրք} ինտհղրմւսն ՚հսմս>նակ ~7է 
"/րււէ՚^ն ւԼնսսոքքյւսՆ !■ I/) ր/Р >ւ(<ն սւ Л[ւ կա կան Աւիրույ[։> քևսրրբ կւսրէէդ / ր՚ւյն կիրէսոոէմ ւյ> 
որսքե» համւսձ»պՆէ։ցվս>Հ ադէքկսւն^ան ս։րր]4ւնքանն1.րուչ (րւ/պի հւսմակարդԼրէէւմէ

В последнее время наблюдается 'интенсивное развитие напраа 
ния техники, связанного с использованием поверхностных акусти 
ских волн (ПАВ) для обработки радиосигналов. Интерес к это 
пяираиленнк) еще более возрос после открытия эффектов нелйн) 
ного взаимодействия и волноводного распространения ПАВ. Понс 
путей практического использования этих эффектов привели к соз] 
ишо акустоэлектропного конвольвера-устройства, осу тестил яюпк 
корреляционную обработку (свертку) ограниченных по (лителыюй 
сигналов в реальном масштабе времени [1].

Использование в радиотехнических системах связи шумоподобн: 
сигналов (ШПС) привело к разработке множества разновидное 
акустоэлек тронных конвольверов, используемых в качестве сома 
ванных фильтров для быстрого поиска и вхождения в синхронизм
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