
И. КЕЙС

ОБ УРАВНЕНИЯХ ДВИЖЕНИЯ ГИРОСТАТА
С ОДНОЙ НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ

Для системы из шести уравнений Эйлера—Пуассона, описывающих движение гиро-
стата в консервативном поле, обладающем силовой функцией U, известен интеграл
Якоби (/j), площадей (/2 ) и косинусов. Используя эти интегралы, можно согласно [М
понизить порядок системы уравнений на три единицы и привести ее к системе трех
уравнений, определяющих дифференциалы переменных Дарбу через дифференциалы
времени и одну проекцию вектора угловой скорости Q, вообще говоря, неявным об-
разом. Эту особенность системы можно устранить, прибегнув к предложенному П. В. Мяс-
никовым приему понижения порядка исходной системы уравнений, и получить новую
совокупность уравнений, пригодную для различных исследований.

1. Рассматриваемая система уравнений движения гиростата полу-
чается циклической заменой переменных и постоянных из строк

п обладает нетривиальными интегралами

Определим новую переменную х0 линейной функцией величин х

с коэффициентами |t - (i= 1,3), зависящими, вообще говоря, от перемен-
ных у. К интегралам (1.2), выражению (1.3) и уравнениям (1.1) в пере-
менных iji = /Jo xb Zk = I \k) yk (t, k = ЦЗ)
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clyjdt =x3y 2 x2y3

/j dxi/dt = (/ 2 / 3 )*2*3 + k 2x 3 k 3x2 + y3 dU/dy2 y2 dU/dy3 (1.1)

7, = /jjci + / 2 jci /3*3 -2(£7-4- h) = 0 (1.2)

J 2 (/I*l ~f~ (/ г k 2) Y2 ~r (/з-Аз ~h Y’3 —ü= 0.

х3 l\^\X\I 2E)2 x2 -\-I3 E>3x3 (1.3)

У 1 ~\~ У2 -f- Уз 2 ( U'h)

%\У\ + z2y2 -\- z3y3 =о— {h ~ k\Z\ —j— /2 k 2z 2 -j- /3
2 k 3z3) (1.4)

11‘dyi/dt= {I2 /3) (/2/3) ~'/2 У2У3 -f" k 213 "y3 &3/2 1 У2--\~
-}~ /3 ~z3 õU/dy 2 —/2 z 2dU/dy3

1 1 '■ dzi/dt (/2/3 ) ~'^2 {z2y3 z 3y2 )
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применим прием исключения переменных у, предложенный в [2 ] фор-
мулами

в которых введены обозначения

Согласно обозначениям (1.6) выражение для Я можно переписать в
виде произведения сомножителей

коэффициенты et и 82 во втором из них равны

Определим переменную х0 и радикал из второго сомножителя в (1.7)
трехчленами

в которых w новая независимая переменная, а коэффициенты
функции z ит], подлежащие определению. Сравнением коэффициентов
при наивысшей и наинизшей независимой переменной w согласно фор-
мулам (1.9) получим следующие условия на коэффициенты г, s:

Из выражений (1.9) очевидно, что г2 -f г] /0. Равенства (1.10)
определяют три типа последующих решений:

Дополним равенства (1.10) оставшимися условиями

Легко показать, что решения 2° и 3°, отвечающие формулам (1.11), при-
водят к условию 81 = 82, эквивалентному ввиду равенств (1.6) и (1.8),
следующему выражению для силовой функции

H0 {z,z) (п, ц) (z, г]) 2
, Н ] —хo {г,у]) Оl{г\,ц), Н2 =di (z, р) x o (z, z)

Н= 2 ( Uh) Hq -(- o\Н\ -j- XqH 2, IP1 z2r\s z^r\2, Пп— 0-6)

б\ =б — {k\l I 2Z\ ~}— k 2 12 Z2 -j- k%l з 1г Zz) , {tl, v) = U\V\ -f- U 2 V2 -f- «3^3.

H oyi =И'кU7 - H,z, - H2ru (■' =1,3). (1.5)

H = {z,z) (2ei* 0 —*o —e2); (1.7)

ei c= (2, ii) ai (z, z)~\ 62 == [(т), г]) ai 2 2{U -f- h)Ho]{z, z) l . (1.8)

x0 rw~ 1 + r0 r x w
(1-9)

(2si^o —*o e 2) 1/2 = sa!)" 1 -f s 0 + SiW,

S2,___ r2 5 5\ =
— r\. (1.10)

1° s= ir, s[ = ir\

2° 5 ir, s 1 • гУ]

3° sc= ir. Si = in. (1.11)

r (ei r 0) = 5S0

riie 1 r0) = s osi

2eiro 2rr i Го —82 2ssi -)- s 5 . (1.12)

t/-£/o = 0,5a? {z> h (Я0^0).
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Оставив случай UO , обследуем решение системы (1.10), (1.12), соот-
ветствующее равенствам 1° (1.11). Последнее дается формулами

в которых Q произвольная функция величин 2, р. Ввиду соотношений
(1.7) и (1.13) выражения для функций х0 и Я'2 равны

Для величин yt получаем из формулы (1.5) с учетом значений (1.14)
выражения

Поскольку переменные 2 связаны тривиальным интегралом

осуществим переход к независимым величинам Дарбу

для которых из трех уравнений Пуассона в (1.1) получаем следующие
дифференциальные уравнения:

В пункте 1 все величины, зависящие от 2 произвольным или неопреде-
ленным образом, считаем соответствующими функциями от переменных
Дарбу.

Дифференцируя переменную х0 в силу выражений (1.14) и уравнений
(1.1) или (1.4), получим значение ее производной по времени:

У'l !Jil W 14~ yio T (1-15)

б которых коэффициенты уц (г = 1,3; / 0,2) имеют смысл

Уа = HÕ 1 {—tvoQWi + v2 q { (z, z ) r\i {z, ri) zt]}
уio =Hо 1(2viv2 [(z, z) rp (z, y\)Zi] +ax [(rp i\)zi (z, ц) rp]} (1.16)

Уl2 = н^ 1 { i\'oQ~ l Wi + V2Q“I [ (z, z) Tp {z, T|) Zi]}.

ITVi ZX =2u(l + u2 + u 2)~\ l2 lk z2 =2u(l+ u 2 + v 2)

1ъ Ъ Zo = (w2+ Ü2 -1)(1 +u2+ v2)-\

г =0,5д(8? 8 2) 1/2
, r o -8ь r\ = 0,5е-1 (ei 8 2 ) 1/a

(1.13)
5 =

—0,5/q (ei 82) ' 2 , s 0 =O, Si 0,5/q-1 (ei e 2) 1/2
,

Xq v2 (Qay -i + 2vi + q —1 te.’)
(1.14)

H 1,2
= 1\o {q~ 1W QW~ 1 ) .

Здесь обозначены

v 0 0,5 (z, z) v- (ei e 2) 1/2
, Vi —Bl (ei e2)“4

v 2 = 0,5 (ei 82) 1/2 {U>UO).

j—l „2 I г —l2 j г—l 2 •*
'

1 1 1 2 Z‘2 j 13 £з=l,

dajdt —/ 1
1/2 y x uv -f- 0,5/ 2

1/2 y2 (1 +u2 v 2) -j- / 3
1/2 yzv

(1.17)
dv/dt 0,5/i 1/2 z/i (и 2 —v2 l)-f /2 1/г г/ /3 1/2

г/3ы.
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Если в это уравнение подставить выражения производных (1.17) и
сгруппировать по степеням у, то в квадратных скобках приведенной
строки получим выражение

для которого использованы обозначения

Подставляя в выражение (1.18) значения переменных у из формул
(1.15), получим следующее разложение по степеням w :

D-2 w~ 2 D^w- 1 Da w-\-D2 w2 (1-20)
D—2 = Liyn -j- ЬцУиУл -f- ёпУп

D- 1 У-ЫУтУа 4~ (УкоУц -\~УиУ]о) 4~ hyn 4~ ёюУп 4~ ёпУл (1.21)

D 0 =Li(уta + 2упУl2) + Lkjiykoy-,0 + Уи\Уц + Ук2Уц) + lLyi 0 + ёюУю 4~
~\~ёпУl2 + ёяУп + — a\uvy\ \ + 0,5а 2(1 +и2 ti2 )r]2] dS/du 4-
4~ [o,sairii {и2 —V2— 1) + a2uv а3 иу] 3] дЗ/ди

D x = 21(уюу-л + Lkj {УкоУ j2 + УкъУю] 4" ёмУп -\~ёаУм 4~ Uhi. 2

D2 Liyh 4" Lkjyk2y-j2 + ё&УI2 (л; = 1,3; k < /),

cii = Ii' 12
, nii— —a\uv, m 2 = 0,5a 2 ( 1 + «2

— v 2),

m 3 = a3 v, d 0 = {l x /2/3) ~v
-, n x —0,5« iu 2 u 2 —l), n 2 = a2 uv,

n 3 = a3u, e x =kx a2a3, e 2 = k 2 a xa3, e 3 = k 3a x a2

d\~do(/2 /3), d 2 =do (/3 /1), d 3 = do{l x I 2)
U = «ню- 1 + «ю4- иl2аУ, I 7 = 4- wlO + üia®

«п = {v2OQ/du 4- Qd\ 2/du), «ю = —2d(viv2 )/du,

(1.19)
«12 = б“ 1(vzQ-'dQ/du dv2/du), vxx {v2ÕQ/du -|- Qd\ 2/dv) ,

— —2d(viv2) /dv, v x2 = Q-1 ( v 2 q~ ]oq/0u dv2/dv).

2 2(m x dr] X /du 4- п х дц х/ди) y x + {т2дц 2/ди 4- n2 dr\2/dv)y> 4~
4- {т3дг[з/ди 4- n3 dr\ 3/dv)yl + + т2дг[ Х /ди + m x dr]2/du +

4- n2 dr\i/dv + n x dt] 2/dv)y xy2 + {d2r\ 2 4- т х дц 3/ди + т3дц х /ди 4-
+ п х дц 3/ди 4- n3 dr\ x!dv)y xy3 + {dx \\ x т2 дк\3/ди т3дг\2/ди +

+ n2 dr[3/dv + n3õr\ 2/dü)y2y3^r {Um 1 4- Уп х + ц 2е3 ц 3е2 )ух + (1.18)
4~ ( Utn2 4~ Vп2 4~ т|зе 1 —Л 1 ) У2 {Dtn3 4- Vп 3 -\- г\ х е2 г\ 2 е х )у3^\-

4~ — a x uür\ x 4- 0,5я2 ( 1+ «2 ) Л2] дЗ/ди -\-

4- [o,s«i(« 2 V 2 — 1)г]1 4~ ü2uvt\2 а3иц 3] дЗ/ди,

dw/dt=v 2 ’^(р-'ау2— q) “ 1 [yLy\i 4~(Ль уд~w~ l (v2e) /—■2 (viv 2 ) w (v 2p 41
(/' dfjdt)
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2. Используя выражения (1.17), (1.20), приходим к системе урав-
нений

которая представляет собой результат понижения порядка системы
(1.1). Уравнения (2.1) существуют, если выполнены,? условия v 2
иw2 Ф Q 2. Первое из них соответствует выражениям силовой функции,
отличным от Uq, второе выделяет область, не принадлежащую «поверх-
ности» S 0: w 2 q2 (u,v) =O, в которой, вообще говоря, находятся инте-
гральные кривые уравнений (2.1), если S 0 не является их интегральной
«поверхностью». Коэффициенты при степенях переменной w в уравне-
ниях (2.1) являются, согласно выражениям (1.6), (1.14), (1.16), (1.19),
(1.21) и (1.22), известными функциями переменных и, v в случае про-
извольного выбора величин рь рг, рз, Q как функций от величин a y v,
подчиненных лишь двум неравенствам

Перечислим некоторые упрощения, которые можно внести в систему
(2.1), используя произвол выбора функций р, q. Если функции р, р
удовлетворяют уравнениям в частных производных, соответствующих
равенствам

то первое уравнение системы (2.1) не зависит от переменной w. В слу-
чае, если функции р, q являются решениями двух аналогичных урав-
нений

то первое уравнение в системе (2.1) типа Риккати:

на величины p, q приводят к тому, что отношение дифференциалов пере
2 ENSV TA Toimetised F * М-1 1968

причем

Li = т\дг[\lди-\- n x dr[\ldv
L\2 + m2dr\i/du + т { дг\ 2 /ди + n2dr\i/dv + n x dg2/dv

t\ = езць е^з
' 1. 2, 3’

gi, =niiUxj + при
.1=1,3

I i = OГ2

dwfdt= v^ 1 (q -1^2 —q) -1 {D-2 + D-iOi -f jDoay2 + D { w3 D 2 w4 )

du/dt =miy ix w-x + rtiiym + mflaw (2. 1 )

dv!dt =пмпи}-' -f нм0 + щу-aw.

T]l -f Л 2 +ЛЗ О, 0.

D-2 + Q2D 0 = D- 1 —Di= D 2 =O, (2.2)

D-i + D,e 2 =D-2+DoQ 2 + D2Q4 =O, (2.3)

dw/dt = D 2qw2 -j- Diqw +(D 2q -j- D 0) Q-

Алгебраические условия

тгкУпЩУ]о mryr0nsys 1 =тунП'У' 2

(i, /, г, s, ц, / = 1,3)
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менных и и V не зависит от w. Полагая коэффициенты тгг/п, П'Уп
или же тгч/п, п (уп, равными нулю, приходим к случаю, когда одна
из производных dujdt, dv/dt не зависит от переменной w, а другая за-
висит линейно.

Необходимо отметить, что для действительности величин yt должно
выполняться ввиду равенств (1.15) и (1.16) следующее условие на квад-
рат модуля комплексной переменной w:

независимо от того, разумеем ли мы под q действительную ил-и комплекс-
ную функцию переменных и, и.

Если ввести комплексные переменные I, £ равенствами l=u-\-iü„
1= —£ -1

, то для них согласно равенствам (1.17) имеем уравнение
Дарбу [ 3]

Располагая выражением силовой функции Ч* - (|, £) = S {и, и) U (у ь у 2, у3 )

получим для проекции момента внешних сил значения

Значение производной dwjdt определяется равенством (2.1), в котором
выражение Dk следует составить по формулам (1.21), заменив величины
Li, Lkj, gii (/, j = 1,3; 1 =0,2; k j) соответственно на L'l , L%, ga *

которые получаем из равенств (1.22) заменами величин mL на пи, ult
на ми, vu на vu, и на |, vна £, которые определяются равенствами

Образованные указанным способом коэффициенты обозначим D%
Переход от переменных и, и к комплексным величинам t, всюду пред-
полагается осуществленным, в частности, коэффициенты уи, yio, y i2 по-
лучаются из формул (1.16) заменой в них zt на выражения

Ввиду значений (2.7) в сумме D 0 необходимо еще осуществить замену-
су ммы

dHdt 0,5 {a2y2~j- №\У\) \A “Ь 0,5 {а2у2 Ш\У\)
(2.6>

dHdt = 0,5 {а2у2 + iaiyi) I 2 ш3у£ + 0,5 ( a2y2 ia } yi) .

ww <= Hell 2 (2.5>

0,5/ f (|2 —1)дхУ/дс,'-\~ (С 2 I)ЭД, 0,5 [(£ 2 + (£2 + 1)д¥Щ
-lildW/dl+ ldy/dH). (2.7>

т°\ 0,5ш1 (Š 2 —l), т°2 = 0,5а 2 Ц2 4- 1), т 3 = — a3il
п\= 0,5ш! (Н 1 1), п2 = 0,5 а2 (Н + 1), п3 =~ а ъй;

«ii iv 2ÕQ/dl + QÖv 2/dl), ul o =— 2д (vfv2 ) /dl,

«12 Q~ ] {v2Q~ IÕQ/dl dv2/dl) , Л= (узõq/õI + Qdv2/dH,
v\o =— 2d (vi,v 2)№ = (v 2 Q~ IÕQ/dl dy2/dl).

г, = (!-!£) (I-Of. г2 = ;(I+Ш(|-0-', г3 = (| + С) (|-О

+ 0,5 a2 (1 +и2 и2 )ц2 a x uv ц{\ dS/du +

H- [o,sa]!-]! ( и2 v 2—1) 4- a 2uvr\2 a3u ri 3] dS/dv
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В новых переменных w, |, £ система уравнений (2.1), (2.6) приобре-
тает вид

Предположим, что о = р(Е), а функции тр =тть(|, £) можно подобрать
—Г г-\0 о

так, что члены V 2 иа и т г- уа представляются в виде произведении
б(Е, V)DI (Е) и o(ь> Е) У (Е) (ст = —2, 2; I —0, 2). Избирая в этом случае
новое время т таким, что dx = ö(l, t)dt, и отбрасывая третье уравнение
системы (2.7), получим замкнутую систему из двух уравнений

относительно комплексных переменных w и
Возвращаясь к системе (2.1), заметим, что, определяя действитель-

ную и мнимую части комплексной переменной w равенствами
Wi = lipil cos vt, w2 = lipil sinvt (w = wr~j-iw2 ) и считая v достаточно
«большим» или «малым» параметром, можно строить ряды, определяю-
щие «быстрые» или «медленные» движения гиростата. Выбор знака пе-
ред Н‘Ь в формулах (1.5) необходимо сообразовать с начальными дан-
ными переменных yt { o) после окончательного выбора функций х\\{и, и)
и q{u,v). При U= U 0 имеем согласно (2.1) для w уравнение типа
Риккати.
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I. KEIS
ÜHE KINN ITUS PUNKTI GA GÜROSTAADI LIIKUMISVÕRRANDITEST

Artiklis tõestatakse, et ühe kinnituspunktiga gürostaadi kuus liikumisvõrrandit võib
teatavate integraalide abil taandada spetsiaalsele kujule, kus võrrandeid on ainult kolm.

I. KEIS
ABOUT THE FORM OF EQUATIONS CORRESPONDING TO THE MOTION OF A

GYROSTAT WITH A SINGLE POINT FIXED

It is proved that six equations corresponding to the motion of a gyrostat with a
single point fixed can be reduced to a special system consisting of only three equations.

на
[0,5/ (Е2 IЬц + 0,5 (Е2 +

+ [0,5/ (£2 -1)р, + 0,5 (£2 Н- 1) Л2 - /£т|з] а«.

dwfdt = Х2 1 (р- 1 w 2 —р) - 1 {D-2+ D- 1 w + D 0w2 + D x w* + D 2w4 )

=ml yaw- 1 -|- ml уlO -j- ml yi2 w
ic. Ii1 0 -j I 0 j 0 0dXjdt ~nt yiX w- x +n i yio + m yi2 w.

dw/dt = (I)L 2 + D-\w-\- DqW 2 -j- D I щ3 -j- D 2 w4 ) {q~ 1 w 2 —q) - 1
dl/dt = l x w~ x + £0 +


	b1264310-1968-1
	Bastard title section
	Untitled

	Picture section
	Untitled

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	FÜÜSIKA MATEMAATIKA ФИЗИКА МАТЕМАТИКА
	17 1
	1968



	К ОПТИМАЛЬНОЙ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ СТАЦИОНАРНОГО СПУТНИКА
	Untitled
	STATSIONAARSE SPUTNIKU SUHTELISE TASAKAALU OPTIMAALSEST ASÜMPTOOTILISEST STABILISEERIMISEST. I
	ON THE OPTIMAL STABILIZATION OF THE RELATIVE EQUILIBRIUM OF A STATIONARY SATELLITE. 1

	ОБ УРАВНЕНИЯХ ДВИЖЕНИЯ ГИРОСТАТА С ОДНОЙ НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ
	ÜHE KINNITUSPUNKTIGA GÜROSTAADI LIIKUMISVÕRRANDITEST
	ABOUT THE FORM OF EQUATIONS CORRESPONDING TO THE MOTION OF A GYROSTAT WITH A SINGLE POINT FIXED

	ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОСТОЙ СТРУКТУРЫ В ФАКТОРНОМ АНАЛИЗЕ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	LIHTSTRUKTUURI MÄÄRAMISEST FAKTORANALÜÜSIS
	SIMPLE STRUCTURE IN FACTOR ANALYSIS

	ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЕФОРМАЦИИ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	TELGSÜMMEETRILISED MITTESTATSIONAARSED DEFORMATSIOONI PROTSESSID PÖÖRDKOORIKUTES
	PROPAGATION OF AXISYMMETRIC WAVES IN SHELLS OF REVOLUTION

	К ТЕОРИИ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ТОНКИМ НЕОДНОРОДНЫМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	VALGUSE PEEGELDUMISE JA LÄBILASKVUSE TEOORIAST ÕHUKESEL MITTEHOMOGEENSEL DIELEKTRILISEL KIHIL
	ON THE THEORY OF THE REFLEXION AND TRANSMISSION OF LIGHT BY A THIN INHOMOGENEOUS DIELECTRIC FILM

	ТЕОРИЯ СПЕКТРОВ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО ТРОЙНОГО РЕЗОНАНСА В СЛУЧАЕ СЛАБЫХ РАДИОЧАСТОТНЫХ ПОЛЕЙ. II*
	Рис. 1. Графическая интерпретация системы уравнений (I, 1.44) в случае схем типа 121 (левый график) и 22 (правый график). Каждому недиагональному элементу матрицы плотности .соответствует «вектор» на графике. -Матричные элементы первого ранга отмечены непрерывной линией.
	Рис.1 2v Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h 2 =hz h на основной частоте (левые кривые) и комбинационной частоте (правые кривые). Подтип 121-1 в случае системы АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией.
	Рис. 3. Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ = /г3 = 2 на основной частоте (левая кривая) и на комбинационной частоте (правая кривая). Подтип 22-0. Релаксационные параметры: тl=т3=l, = 0.
	Ркс. 4. Формы спектральных линий, детектируемые при неравенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ /г3 на основной частоте. Релаксационные параметры соответствуют системе АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией. Подтип 121-0.
	Рис. 5. Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ —h на основной частоте (левые кривые) и комбинационной частоте (правые кривые). Подтип 121-2. Система АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией.
	Untitled
	TULIMSE MAGNETILISE KOLMIKRESONANTSI SPEKTRITE TEOORIA NÕRKADE RAADIOSAGEDUSLIKE VÄLJADE JUHUL. II
	THEORY OF NUCLEAR MAGNETIC TRIPLE RESONANCE SPECTRA IN THE CASE OF WEAK RADIO-FREQUENCY FIELDS. II

	О СКОРОСТИ РЕАКЦИИ СИНТЕЗА В MЕЗОМОЛЕКУЛЕ dd ц С МОМЕНТОМ 1
	SÜNTEESI REAKTSIOONI KIIRUSEST MESOMOLEKULIS ddp MOMENDIGA 1
	ON THE RATE OF FUSION REACTION IN MESIC MOLECULE ddp WITH MOMENTUM 1

	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СЕРЫ В ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ
	Рис. 1. Микрофотограмма участка спектра люминесценции KBr-S2 при 4,2 °К, содержащего одну вибронную полоску с л— 6. Максимумы тонкой структуры, отмеченные стрелками, нанесены на схеме рис. 2; звездочками отмечены изотопические линии.
	Рис. 2. Частоты тонкой структуры Дсо в спектрах KBr-S9 (a), KCI-S2 (б) и (в) при 4,2 °К нанесены в зависимости от номеров п вибронных полосок.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	VÄÄVLIGA AKTIVEERITUD LEELISHALOGENIIDKRISTALLIDE MADALATEMPERATUURILISED LUMINESTSENTSISPEKTRID
	LOW-TEMPERATURE EMISSION SPECTRA OF SULPHUR IN ALKALI HALIDE CRYSTALS

	КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИМЕСИ NO2 В КРИСТАЛЛАХ ГАЛОИДОВ КАЛИЯ
	Микрофотограмма спектра люминесценции кристалла KCI-NO7 при 4,2 °К. Группа около 4358 Ä принадлежит спектру возбуждающей ртутной лампы.
	Untitled
	NOy-LISANDIGA KAALIUMHALOGENIIDKRISTALLIDE LUMINESTSENTSI- JA NEELDUMISSPEKTRITE VÕNKESTRUKTUUR
	VIBRATIONAL STRUCTURE OF LUMINESCENCE AND ABSORPTION SPECTRA OF IMPURITY IN POTASSIUM HALIDE CRYSTALS

	JÄRJESTIKKOMPEN SATSIOONISEADMETE RAKENDAMISEL ESINEVATE EBANORMAALSETE VOOLU JA PINGE TÕUSUDE NING KÕIKUMISTE PROGNOOSIST
	Joon. I. Aseskeemid.
	Joon. 2. Universaalne nomogramm JKS parameetrite määramiseks
	О ПРОГНОЗЕ НЕНОРМАЛЬНЫХ ПОВЫШЕНИЙ И КОЛЕБАНИЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСТАНОВКИ ПРОДОЛЬНО-ЕМКОСТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
	Chapter


	О ВЛИЯНИИ ТУРБУЛЕНТНОГО МАССООБМЕНА НА УСЛОВИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ТОПКАХ
	Рис. 1. Изменение падающего полусферического лучистого потока по глубине топки; а топка пылесланцевого парогенератора, qv =96 квт/м3-, б топка мазутного парогенератора; 1 квт/м3; 2 Яу 45 квт/м3-,
	Untitled
	TURBULENTSE MASSIVAHETUSE MÕJUST SOOJUSÜLEKANDELE KOLLETES
	THE INFLUENCE OF TURBULENT MASS TRANSFER ON HEAT TRANSFER CONDITIONS IN FURNACES

	ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ВРЕМЯ СГОРАНИЯ ПOЛИФРАКЦИОННОЙ ПЫЛИ МНОГОЗОЛЬНОГО ТОПЛИВА С МАЛОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ГОРЮЧИХ
	Рис. 1. Зависимость щ от rimas при различных значениях т0 и Ъгаах (6 = 3,5; R(Дшах) =0,001).
	Рис. 2. Зависимость т от а: 1 = 0,985; 2 nft = 0,975; 3 tu = 0,950; 4 Цк 0,900.
	Рис, 3. Зависимость г от Rio о. Обозначения те же, что на рис. 2.
	MÕNINGATE REŽIIMPARAMEETRITE MÕJU VÄHESE PÕLE VA IN ESIS AEDU SEGA TUHARIKKA KÜTUSE POLÜFRAKTSIOONILISE TOLMU PÕLEMISELE
	INFLUENCE OF SOME REGIME FACTORS ON THE BURNING TIME OF THE POLYDISPERSE SYSTEM OF FUEL OF A HIGH ASH CONTENT AND A LOW DENSITY OF BURNING MATTER

	О МЕХАНИЗМЕ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
	Рис. 1. Схема опытной установки кипящего слоя: 1— коробка воздуха; 2 решетка; 3 шахта; 4 трубопровод воздуха; 5 кипящий слой; 6 вентиль для регулирования воздуха; 7 измерительная диафрагма: 8 микроманометр; 9 [/-образный манометр; 10 термометр: И установка для измерения высоты кипящего слоя.
	Рис. 2. Определение предельной скорости кипящего слоя по характеристике аэродинамического сопротивления.
	Рис. 3. Определение предельной скорости кипящего слоя по расширению кипящего слоя.
	Рис. 4. Зависимость относительного прироста высоты кипящего слоя от отношения скоростей.
	KEEVKIHI MEHHANISMIST
	ON THE MECHANISM OF A FLUIDIZED BED

	ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ ФОРМУЛЫ ТРАПЕЦИЙ
	ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО ИМПУЛЬСНОГО АНАЛИЗАТОРА В КАЧЕСТВЕ НАКОПИТЕЛЯ СПЕКТРОВ ЯМР
	«=s о н Cv3 CD х CJ 5 LQ п,
	Untitled
	Рис. 3. Абсорбционный спектр четыреххлористого углерода. Слева ■— однократное прохождение со скоростью 4 гц/сек в оптимальных условиях; справа то же после 49-кратного накопления.

	О ЗАВИСИМОСТИ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОГО И МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ЭФФЕКТОВ OВЕРХАУЗЕРА ОТ ВРЕМЕН КОРРЕЛЯЦИИ
	Untitled

	ЗАВИСИМОСТЬ КВАНТОВОГО ВЫХОДА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЦЕНТРОВ NO2 В КРИСТАЛЛАХ ГАЛОГЕНИДОВ КАЛИЯ ОТ ЧАСТОТЫ ВОЗБУЖДАЮЩЕГО СВЕТА
	Рис. Iа. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра в кристалле KCI. Температура 90° К; спектральная ширина щели 60 см~х\ вертикальные черточки указывают величины ошибок отдельных измерений.
	Рис. 16. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра NO7 в кристалле КВг. Условия см. рис. Iа.
	Рис. \в. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра NOE в кристалле KJ. Условия см. рис. Iа.

	ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ
	НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СИНГУЛЯРНЫХ СЖАТИЯХ ГРУПП Ли
	WEAK PERTURBING RADIO-FREQUENCY FIELD EFFECTS IN NUCLEAR MAGNETIC DOUBLE RESONANCE. IV.
	Relaxation transition probabilities of a strongly coupled two-spin system
	ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	Akadeemik Arnold Humal 60-aastane
	Untitled

	Шестидесятилетие академика А. Xумала



	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT
	Picture section
	Untitled

	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Графическая интерпретация системы уравнений (I, 1.44) в случае схем типа 121 (левый график) и 22 (правый график). Каждому недиагональному элементу матрицы плотности .соответствует «вектор» на графике. -Матричные элементы первого ранга отмечены непрерывной линией.
	Рис.1 2v Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h 2 =hz h на основной частоте (левые кривые) и комбинационной частоте (правые кривые). Подтип 121-1 в случае системы АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией.
	Рис. 3. Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ = /г3 = 2 на основной частоте (левая кривая) и на комбинационной частоте (правая кривая). Подтип 22-0. Релаксационные параметры: тl=т3=l, = 0.
	Ркс. 4. Формы спектральных линий, детектируемые при неравенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ /г3 на основной частоте. Релаксационные параметры соответствуют системе АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией. Подтип 121-0.
	Рис. 5. Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ —h на основной частоте (левые кривые) и комбинационной частоте (правые кривые). Подтип 121-2. Система АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией.
	Untitled
	Рис. 1. Микрофотограмма участка спектра люминесценции KBr-S2 при 4,2 °К, содержащего одну вибронную полоску с л— 6. Максимумы тонкой структуры, отмеченные стрелками, нанесены на схеме рис. 2; звездочками отмечены изотопические линии.
	Рис. 2. Частоты тонкой структуры Дсо в спектрах KBr-S9 (a), KCI-S2 (б) и (в) при 4,2 °К нанесены в зависимости от номеров п вибронных полосок.
	Микрофотограмма спектра люминесценции кристалла KCI-NO7 при 4,2 °К. Группа около 4358 Ä принадлежит спектру возбуждающей ртутной лампы.
	Joon. I. Aseskeemid.
	Joon. 2. Universaalne nomogramm JKS parameetrite määramiseks
	Рис. 1. Изменение падающего полусферического лучистого потока по глубине топки; а топка пылесланцевого парогенератора, qv =96 квт/м3-, б топка мазутного парогенератора; 1 квт/м3; 2 Яу 45 квт/м3-,
	Untitled
	Рис. 1. Зависимость щ от rimas при различных значениях т0 и Ъгаах (6 = 3,5; R(Дшах) =0,001).
	Рис. 2. Зависимость т от а: 1 = 0,985; 2 nft = 0,975; 3 tu = 0,950; 4 Цк 0,900.
	Рис, 3. Зависимость г от Rio о. Обозначения те же, что на рис. 2.
	Рис. 1. Схема опытной установки кипящего слоя: 1— коробка воздуха; 2 решетка; 3 шахта; 4 трубопровод воздуха; 5 кипящий слой; 6 вентиль для регулирования воздуха; 7 измерительная диафрагма: 8 микроманометр; 9 [/-образный манометр; 10 термометр: И установка для измерения высоты кипящего слоя.
	Рис. 2. Определение предельной скорости кипящего слоя по характеристике аэродинамического сопротивления.
	Рис. 3. Определение предельной скорости кипящего слоя по расширению кипящего слоя.
	Рис. 4. Зависимость относительного прироста высоты кипящего слоя от отношения скоростей.
	«=s о н Cv3 CD х CJ 5 LQ п,
	Untitled
	Рис. 3. Абсорбционный спектр четыреххлористого углерода. Слева ■— однократное прохождение со скоростью 4 гц/сек в оптимальных условиях; справа то же после 49-кратного накопления.
	Рис. Iа. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра в кристалле KCI. Температура 90° К; спектральная ширина щели 60 см~х\ вертикальные черточки указывают величины ошибок отдельных измерений.
	Рис. 16. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра NO7 в кристалле КВг. Условия см. рис. Iа.
	Рис. \в. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра NOE в кристалле KJ. Условия см. рис. Iа.
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




