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О РАЗВИТИИ ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
КАМЕРЕ С НЕДИАФРАГМИРОВАННЫМ ВЫХОДНЫМ СЕЧЕНИЕМ

Закрученный поток в камерах характеризуется сложной аэродинамической струк-
турой, приводящей к необходимости экспериментальных исследований.

К, настоящему времени более изученными являются модели циклонно-вихревых
камер горения с относительной длиной Lk/Dк <1,5-У 2,0 [ ь2 ]. Однако в коротких
камерах выяснение ряда закономерностей развития закрученного потока усложнено
из-за наложения входных и выходных условий. Возможность распространения уста-
новленных закономерностей на камеры большей длины, применяемые в практике,
остается открытой.

Данная работа была проведена с целью установить особенности развития закру-
ченного потока в недиафрагмированной камере с Ек/ТД 8,5. Полученные результаты
могут быть использованы и для выяснения закономерностей развития закрученного
потока в коротких камерах.

1. Экспериментальная установка и методика измерений

Экспериментальная установка представляет собой цилиндрическую
камеру из гладкой оцинкованной жести с внутренним диаметром Dk

296 мм и длиной Lk = 2500 мм, закрытую с переднего торца и с от-
крытым (недиафрагмированным) выходом.

В предварительных опытах для 'выбора закручивающего тангенци-
ального устройства измерения производились при вводах различной
ширины и высоты. Оказалось, что равномерность заполнения камеры
потоком по периметру определяется в основном числом вводных тан-
генциальных сопел и их шириной. При тангенциальных вводах шириной
l;Dk 0,8 обеспечивалась осесимметричиость потока в камере.

Интенсивность крутки потока регулировалась высотой 'вводов, кото-
рая изменялась с помощью специальных вставок. Основные серии опы-
тов проводились при вводах высотой /г = 40; 18 мм и длиной / = 240 мм.
Для установления влияния степени тангенциальности закручивающего
устройства на развитие потока опыты проводились при трех тангенци-
альных входах: 40X240 мм (два ввода), 18X240 мм (два ввода),
18X240 мм (один ввод).

Для введения зонда в двух перпендикулярных направлениях в стенке
камеры вдоль ее образующей было просверлено два ряда отверстий с
интервалами в 80 мм. Ввиду осесимметричности потока, замеры в основ-
ной серии опытов производились шаровым зондом в одном направле-
нии по всему диаметру.
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Замеры осредненных по времени скоростей и статического давле-
ния производились при помощи тарированного пятиканального зонда с
диаметром шарика 8 мм. Регистрация напоров производилась микро-
манометрами типа ММН. Расчет статического давления, продольных
и тангенциальных составляющих скоростей производился по известной
методике (см. [3 ]). Радиальные составляющие скорости оказались в
камере малыми и в дальнейшем не рассматривались.

Расход воздуха измерялся предварительно протарированной, нор-
мальной, острой диафрагмой d 2/D2 ■= 0,64.

2. Результаты исследований
Характер продольных течений. На рис. 1 приведен об-

щий характер продольных течений в объеме камеры. Для удобства рас-
смотрения разобьем его на зоны: зона I пристеночная, зона II
промежуточная между пристеночной и приосевой {R/Rk = 0,2 Д- 0,6),
зона 111 приосевая и зона IV выходная часть камеры.

Рис. I. Схема общего продольного движения в камере.

Закрученный ноток представляет собой полую вращающуюся струю
с малоинтенсивным вихрем в центре. По мере продвижения вдоль ка-
меры струя (зона I) постепенно утолщается вследствие затухания крут-
ки под воздействием сил трения на стенке. Согласно закону сохранения
момента количества движения, утолщение струи сопровождается неко-
торым ростом тангенциальной составляющей скорости потока, а тем
самым и возникновением положительного градиента статического дав-
ления вдоль камеры в промежуточной кольцевой области (зона II) (см.
опытные профили на рис. 2, б, в). Положительный градиент dpCT/dx О
приводит к образованию обратного кольцевого потока аналогично от-
рыву пограничного слоя с поверхности тела в области положительных
градиентов давления [4 ].

В приосевой части от входного торца на расстояние L/D:< 4 рас-
пространяется поток (зона III), возникающий вследствие перетекания
воздуха к оси, что, в свою очередь, происходит из-за падения крутки у
торцовой стенки. Вдоль камеры он вырождается.

Аэродинамика потока в выходной части камеры (зона IV) опреде-
ляется не только трением о стенку, как это было во внутренней ее ча-
сти, но и влиянием всасываемого из атмосферы воздуха. Различие аэро-
динамических характеристик в IV зоне и внутренней части камеры про-
является в изменении статических давлений и угловых скоростей по-
тока вдоль камеры в ее приосевой области. Если внутри камеры они
приблизительно постоянны, то в выходной части камеры как статиче-
ское давление, так и угловые скорости значительно изменяются.
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В данной статье рассматриваются характеристики потока в части
камеры, от ее входа до области влияния выхода. Особенности течения
в выходной части камеры (составляющей примерно два ее диаметра
от выходного сечения) здесь не рассматриваются.

Изменение профилей скоростей вдоль камеры. Из-
менение профилей продольных и тангенциальных составляющих скоро-
стей, а также статического давления в различных поперечных сечениях
вдоль кедиафрагмированной камеры дано опытными кривыми на
рис. 2, а, б, в.

Рис. 2. Профили продольной (а),
тангенциальной (б) составляющих
скоростей и статического давления
(в) на различных расстояниях от

кромки сопел 18X 240 мм
(2 ввода).

1 L/D k = 0,66; 2 L/D k = 2,68;
3 L/Dk =5,63.

Результаты приведены в безраз-
мерном виде и, благодаря автомо-
дельности течения, характерны для
широкого диапазона изменений рас-
хода воздуха. Масштабными едини-
цами здесь выбраны средняя вход-
ная скорость Vqx i==- Qbx/F вх и среднее
динамическое давление на входе

p д. вх = —, где Q BX расход воздуха, Fвх входное сечение со-
пел и q удельная плотность воздуха.

Опытные точки на рис. 2 получены в трех сечениях L/D K 0,66; 2,68;
5,63. Здесь L расстояние от кромки входных сопел до исследуемого
сечения. По характеру кривых видно, что по мере продвижения вдоль
камеры в пристеночной части 'как продольная, так и тангенциальная
скорости падают. При этом в пристеночной области падение тангенци-
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альной скорости более существенно по сравнению с изменением про-
дольной скорости.

Исследования подтвердили, что хотя наличие тангенциальной состав-
ляющей скорости и создает противоположные по направлению продоль-
ные потоки в камере, ее влияние на форму безразмерных поперечных
профилей продольной скорости не обнаружено. Приведенные на рис. 2, а
опытные профили продольных скоростей вполне соответствуют извест-
ному профилю Шлихтинга [s ]

Здесь и текущее значение скорости, Тр максимальная продоль-
ная скорость обратного потока, ист максимальная продольная при-
стеночная скорость потока, b—R UzT

— Яи —■ расстояние между точками
измерения скоростей ист и«, а бгр = Яист

— Ru o6p расстояние между
точками измерения исг и Тр-

Рис. 3. Профили продольной (а) и тангенциальной (б) составляющих скорости
на расстоянии L\D\ 2,68 от кромки сопел при различных значениях пара-

метра А (или п).
I —А =3,1(« =3,9); 2 —А = 7,5(п 9,5); 3 А = 15(я = 19).

Влияние входного сечения. На рис. 3, а, б сопоставлены
профили продольной и тангенциальной составляющих скоростей, изме-
ренные в сечении камеры L/D K = 2,63 при трех тангенциальных входах;
40X240 мм (2 ввода), 18X240 мм (2 ввода), 18X240 мм (1 ввод).
При этом геометрическая характеристика камеры, используемая в тео-
рии центробежной форсунки Г. Абрамовича [s ] для определения интен-
сивности крутки и вычисляемая по формуле

составляла соответственно для данных входов 3,1; 7,5 и 15.
Здесь RK радиус камеры; входное сечение сопел, где

I ширина сопел, h высота сопел; Явх=Як hj2 средний радиус
входного сечения.

и и овр Г / ъ \ 3/»12
Чет Чобр J, \ бГр / J

Jt • Rbx * R«A = f .г BX
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Если использовать параметр интенсивности крутки п [ 6 ]

то в исследуемом случае он принимает значения 3,9; 9,5 и 19.
На рис. 3 видно, что чем меньше площадь сечения ввода (т. е. чем

больше значения Лип), тем быстрее падают безразмерные продольная
и тангенциальная составляющие скорости в пристеночной области. Под-
черкнем, что в то же время при меньших сечениях входа из-за большей
йходной скорости абсолютные значения скоростей продолжают оста-
ваться выше, чем при больших сечениях входа.

Можно отметить, что с увеличением характеристики Л (или п) про-
исходит сужение пристеночной струи (см. рис. 3, а), но при Л>B эго
сужение будет уже менее заметным.

Рис. 4. Изменение безразмерного момента количества движения вдоль недиафрагмн-
рованной камеры (а) и коэффициентов сопротивления (б) в зависимости от пара-

метра А.
2 • Ар

„

2 • Др
а); 1—А 3,1; 2 А 7,5; 3А = 15. б): 1 ■ \ Iвх ~

-

Q ■ Уприв Q ' £'в:ц.

На рис. 4, а приводится изменение момента количества движения
М/М0 вдоль камеры при тех же значениях Л = 3,1; 7,5; 15 (п = 3,9;
9.5; 19).

Значение момента количества движения М определялось по формуле

где их и и ф текущие значения продольной и тангенциальной состав-
ляющих скоростей.

Наибольшие изменения момента количества движения происходят в
начальной части развития закрученного потока и они тем больше, чем
больше значение параметра А. Начиная с расстояния порядка 0,5—1,0
калибра от кромки входного тангенциального сопла, относительное па-
дение момента количества движения принимает характер, близкий к
линейной зависимости

D к {Dк h)
П =

kl *

М 2яр Ги х •пф
•R2 dR,

о

M Mi I L \

ж=-М'-°'05 Ы-Ч-
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Здесь М0 начальный момент количества движения, вычисляемый
по входным геометрическим условиям М0 qFbx v bxR bx , М х значение
момента количества движения на расстоянии L/D K = 1 от входной
кромки сопла. Значение М\ отличается от входного момента количе-
ства движения Mq потерями, связанными с формированием закручен-
ного потока, потерями на трение и др. В данных опытах оказалось, что
значение M XIM Q изменялось от 0,7 до 1,0 соответственно изменению А от
15 до 3,1. На рис. 4, а приведены изменения момента количества дви-

жения в зависимости от длины камеры до L/D K 5,5. Эта зависимость
может быть экстраполирована и на камеры несколько большей длины.

Камеры со значениями параметра А > 8 должны иметь повышенное
сопротивление из за резкого падения момента количества движения в
начальной части камеры. Это подтверждается кривыми на рис. 4, б, где
коэффициент сопротивления |Прив подсчитывается по формуле

Здесь Ущжв = 4QBX/nD* - условная средняя скорость в камере; Ар =

= /?п,о Рп, к перепад полного давления в камере, где рп,о полное
давление перед вводом в камеру (/? Ст + Рдин), ри,к полное Давление
на выходе из камеры, принятое равным атмосферному.

Иногда коэффициент сопротивления считают по скоростному напору
потока на входе в камеру (в сечении тангенциальных сопел) [']. Зна-
чения этого коэффициента сопротивления |В х, рассчитываемого по фор-
муле

отложены на второй кривой рис. 4, б.
Из анализа аэродинамического сопротивления камеры в ее отдель-

ных частях выяснилось, что 'потери напора на входе и на начальном
участке камеры до расстояния 0,6 составляли 50—60% от всего
расходуемого в камере напора. Потери напора в камере на учаетке
L/D v. = 0,6 -у 5,6 составляли всего 20—25% к примерно столько же со-
ставляли выходные потери.

Выполненное исследование позволяет сделать следующие выводы;
1. Падение крутки потока вдоль камеры приводит к утолщению

струи, к росту тангенциальной составляющей скорости и статического
давления вдоль кольцевой зоны камеры {R/RK = 0,2--0,6). Возникший
положительный градиент давления приводит к образованию кольцевого
обратного потока.

2. Влияние окружающей среды, подсасываемой на выходе из каме-
ры, распространяется на ограниченную область L/D 2от выходного
сечения. Остальная часть камеры в приосевой области характеризуется
незначительным изменением характеристик.

3. Наибольшие изменения момента количества движения потока
происходят в начальной части камеры на расстоянии до одного калибра
от входной кромки сопел. Дальнейшее падение момента количества дви-
жения, выраженного в безразмерном виде, имеет приближенно линей-
ный характер и определяется по формуле (5).
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R. LÄÄNE, J. IVANOV
PÖÖRISVOOLU LEVIMINE DIAFRAGMEERIMATA VÄLJUMISAVAGA

SILINDRILISES KAMBRIS
Esitatakse eksperimentaalse uurimise tulemused suhtelise pikkusega Lk/Dk~8,5

silindrilises kambris erinevatel sisenemistingimustel leviva telgsümmeetrilise pöörisvoolu
levimise iseloomu kohta olenevalt kambri pikkusest. Antakse kambri takistustegurid ja
selgitatakse pöörlemishulga vähenemise iseloomu piki kambrit.

R. LÄÄNE. J. IVANOV

THE DEVELOPMENT OF VORTEX FLOW IN A CYLINDRICAL CHAMBER WITH
AN OPEN OUTLET SECTION

The results of an experimental study on the development of axisymmetrical vortex
flow in cylindrical chamber with the relative length of Lk/Dk = 8.5 are given. The
influence of the length of the chamber on the characteristics of the development of vortex
flow under different input conditions is discussed.

The coefficients of resistance of the chamber and the character of decay of angular
momentum along the chamber are given.


	b1264310-1970-4
	Bastard title section
	Untitled

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

	Contribution
	УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ СО СЛУЧАЙНО ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ПАРАМЕТРОМ
	Untitled

	НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ СХЕМНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЪЮНКЦИИ СИГНАЛОВ В ПОТЕНЦИАЛЬНО-ИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ
	НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ СХЕМНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДИЗЪЮНКЦИИ СИГНАЛОВ В ПОТЕНЦИАЛЬНО-ИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ
	ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ НА НЕКОТОРЫХ МНОЖЕСТВАХ ФУНКЦИЙ
	О РАССЕЯНИИ ВОЛН УПРУГИМИ СФЕРИЧЕСКИМИ ОБОЛОЧКАМИ В АКУСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
	Рис. 1.
	Рис. 3
	Рис. 4.
	Рис. 5.

	ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗРЫВОВ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
	RADIATIVE TRANSFER IN THE ATMOSPHERES OF ROTATING STARS
	Untitled
	Untitled

	О КВАДРУПОЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ ЯДЕР 14N. 11. АНИЗОТРОПНАЯ РЕОРИЕНТАЦИЯ МОЛЕКУЛ В ЖИДКИХ ЦИАНПИРИДИНАХ
	Рис. I. Компоненты тензора диффузии Dx, Dy как функции от Dz в цианпиридинах при 185° С. Dx{2), Dy{2) для 2-цианпиридина (ф" = 22°); Dx{3), Dy{3) для 3-цианпиридина (ф" = 22°); Dx{4), Dy(4) для 4-цианпиридина (ф" = 0)-; 5(1) = £>*(/) ’Dy{i)~i (/ = 2,3,4).
	Рис. 2. Зависимость отношения 5(2) = Dx{2) • D„(2)-! от угла ф" при разных Dz{2) = 3- (0,8) п • 1010 гц у 2-цианпириднна при 185° С.
	Untitled

	ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОН-ПРОТОННОГО ЭФФЕКТА ОВЕРХАУЗЕРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕЛАКСАЦИИ
	Рис. 1. Зависимость вязкости т| (относительные единицы) от относительного числа молекул fA. I хлороформ + циклогексан, 2 бензол + циклогексан. 3 ацетон + бензол.
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость скорости МР (Г+)-1 от относительного числа молекул f.i SD Стокс-Дебай, Я Хилл. Исследуемые системы обозначены аналогично рис. 2.
	* Кислород удален частично. ** Без удаления кислорода. (В) Рис. 2. Зависимость МЭО hA двухкомпонентного раствора (Л -I- 5) от относительного числа молекул f а при насыщении линии компонента В. 1 хлороформ + циклогексан, 2 бензол + циклогексан. 3 бензол + ацетон, 4 ацетон + бензол.
	Contribution
	Untitled
	Рис. 2.
	Рис. 3V.
	Untitled


	О РАЗВИТИИ ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ С НЕДИАФРАГМИРОВАННЫМ ВЫХОДНЫМ СЕЧЕНИЕМ
	Рис. I. Схема общего продольного движения в камере.
	Рис. 2. Профили продольной (а), тангенциальной (б) составляющих скоростей и статического давления (в) на различных расстояниях от кромки сопел 18 X 240 мм (2 ввода). 1 L/Dk = 0,66; 2 L/Dk = 2,68; 3 L/Dk = 5,63.
	Untitled
	Рис. 3. Профили продольной (а) и тангенциальной (б) составляющих скорости на расстоянии L\D\ 2,68 от кромки сопел при различных значениях параметра А (или п). I —А = 3,1(« = 3,9); 2 —А = 7,5(п 9,5); 3 А = 15(я = 19).
	Рис. 4. Изменение безразмерного момента количества движения вдоль недиафрагмнрованной камеры (а) и коэффициентов сопротивления (б) в зависимости от параметра А. 2 • Ар „ 2 • Др а); 1— А 3,1; 2 А 7,5; 3 А = 15. б): 1 ■ \ Iвх ~ – Q ■ Уприв Q ' £'в:ц.

	РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ ШЛАКОВОГО СЛОЯ НА СТЕНКАХ ТОПКИ
	СРАВНЕНИЕ РЕШЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПОСТАНОВКАХ ЗАДАЧ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
	О ПРИМЕНЕНИИ РАЦИОНАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ ФУНК-ЦИЙ МАКДОНАЛЬДА ПРИ АНАЛИЗЕ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ КРУГЛЫХ ПЛАСТИН МЕТОДОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА
	Untitled

	ПРОТОН ПРОТОННЫЙ ЭФФЕКТ ОВЕРХАУЗЕРА В СИСТЕМЕ АВ -j- 5
	Зависимость эффекта Оверхаузера /i(s) от коэффициента корреляции с. Механизмы релаксации: внутримолекулярная диполь-дипольная (Тd) релаксация между спинами .4, В и диполь-дипольная релаксация со спином S. УТА • Тв/Та =Ю, Td = 3 2 2 i= _ xd\лувК2/2Ь6, время корреляции внутримолекулярного дипольдипольного взаимодействия, b расстояние между ядрами А и В.

	О ПРИЧИНАХ РАЗЛИЧИЯ СПЕКТРОВ ЗЕЛЕНОГО КРАЕВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ОПТИЧЕСКОЙ ВСПЫШКИ В КРИСТАЛЛАХ СУЛЬФИДА КАДМИЯ
	Спектры излучения при максимальной (/) и слабой (0,19%) (2) интенсивностях возбуждения, а также спектры ОВ и антистоксовой люминесценции (3) при 77° К для представителей трех различных партий кристаллов CdS: а 209, б 233, в 63-R.

	ОПТИЧЕСКАЯ ВСПЫШКА И ТЕРМОВЫСВЕЧИВАНИЕ В МОНОКРИСТАЛЛАХ СУЛЬФИДА КАДМИЯ С ИНФРАКРАСНОЙ ПОЛОСОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ (Лм=l,os мкм)
	Спектры излучения (/) и оптической вспышки (2) при 77° К.
	Untitled

	ОБ ИНВАРИАНТАХ ДВИЖЕНИЯ ГИРОСТАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
	О ВЫЧИСЛЕНИИ ДВОЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ
	WIDE BAND FREQUENCY MULTIPLIER
	Untitled

	ОБ ОЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА СЕТОК ПРИ РЕШЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
	Untitled

	ОБОБЩЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ А. ОСТРОВСКОГО ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ
	О НАИЛУЧШИХ КУБАТУРНЫХ ФОРМУЛАХ
	Untitled
	Korrespondentliige Heinrich Laul 60-aastane
	Untitled

	Akadeemik Johannes Heil 75-aastane

	Chapter
	List
	Chapter
	Picture section
	Untitled

	Chapter
	List
	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1.
	Рис. 3
	Рис. 4.
	Рис. 5.
	Untitled
	Рис. I. Компоненты тензора диффузии Dx, Dy как функции от Dz в цианпиридинах при 185° С. Dx{2), Dy{2) для 2-цианпиридина (ф" = 22°); Dx{3), Dy{3) для 3-цианпиридина (ф" = 22°); Dx{4), Dy(4) для 4-цианпиридина (ф" = 0)-; 5(1) = £>*(/) ’Dy{i)~i (/ = 2,3,4).
	Рис. 2. Зависимость отношения 5(2) = Dx{2) • D„(2)-! от угла ф" при разных Dz{2) = 3- (0,8) п • 1010 гц у 2-цианпириднна при 185° С.
	Рис. 1. Зависимость вязкости т| (относительные единицы) от относительного числа молекул fA. I хлороформ + циклогексан, 2 бензол + циклогексан. 3 ацетон + бензол.
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость скорости МР (Г+)-1 от относительного числа молекул f.i SD Стокс-Дебай, Я Хилл. Исследуемые системы обозначены аналогично рис. 2.
	Untitled
	Рис. 2.
	Рис. 3V.
	Рис. I. Схема общего продольного движения в камере.
	Рис. 2. Профили продольной (а), тангенциальной (б) составляющих скоростей и статического давления (в) на различных расстояниях от кромки сопел 18 X 240 мм (2 ввода). 1 L/Dk = 0,66; 2 L/Dk = 2,68; 3 L/Dk = 5,63.
	Untitled
	Рис. 3. Профили продольной (а) и тангенциальной (б) составляющих скорости на расстоянии L\D\ 2,68 от кромки сопел при различных значениях параметра А (или п). I —А = 3,1(« = 3,9); 2 —А = 7,5(п 9,5); 3 А = 15(я = 19).
	Рис. 4. Изменение безразмерного момента количества движения вдоль недиафрагмнрованной камеры (а) и коэффициентов сопротивления (б) в зависимости от параметра А. 2 • Ар „ 2 • Др а); 1— А 3,1; 2 А 7,5; 3 А = 15. б): 1 ■ \ Iвх ~ – Q ■ Уприв Q ' £'в:ц.
	Untitled
	Зависимость эффекта Оверхаузера /i(s) от коэффициента корреляции с. Механизмы релаксации: внутримолекулярная диполь-дипольная (Тd) релаксация между спинами .4, В и диполь-дипольная релаксация со спином S. УТА • Тв/Та =Ю, Td = 3 2 2 i= _ xd\лувК2/2Ь6, время корреляции внутримолекулярного дипольдипольного взаимодействия, b расстояние между ядрами А и В.
	Спектры излучения при максимальной (/) и слабой (0,19%) (2) интенсивностях возбуждения, а также спектры ОВ и антистоксовой люминесценции (3) при 77° К для представителей трех различных партий кристаллов CdS: а 209, б 233, в 63-R.
	Спектры излучения (/) и оптической вспышки (2) при 77° К.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	* Кислород удален частично. ** Без удаления кислорода. (В) Рис. 2. Зависимость МЭО hA двухкомпонентного раствора (Л -I- 5) от относительного числа молекул f а при насыщении линии компонента В. 1 хлороформ + циклогексан, 2 бензол + циклогексан. 3 бензол + ацетон, 4 ацетон + бензол.
	Untitled
	Untitled
	Untitled




