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Поскольку электроды являются наиболее быстро амортизирующими
деталями дуговых установок, понимание происходящих на них процес-
сов имеет большое значение для технических приложений плазмотро-
нов. Нами исследовались режимы работы термокатода из лантаниро-
ванного вольфрама при следующих параметрах плазмотрона постоян-
ного тока; ток 50—150 А, рабочий газ азот при атмосферном
давлении, расход газа 1 г/сек.

Хорошо известно, что эмитирующая поверхность катода при его ин-
тенсивном охлаждении сжимается в неподвижное катодное пятно диа-
метром 0,6 —0,8 мм с температурой выше 4000 К. Однако в ряде наших
опытов наблюдалось образование пятна такого же размера с более
низкой температурой, а в центре его проявлялась темная область диа-
метром 0,3—0,5 мм. Далее будем называть ее темным пятном (рису-
нок) .

На фоне сплошного спектра сильные линии лантана прослеживались
только в излучении темного пятна. Этих линий не было ни в спектре
излучения окружающей светлой части, где наблюдались слабые линии
вольфрама, ни в спектре струи на расстоянии 0,5 мм от темного пятна.
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Это говорит о том, что лантан не покидает зону ионизации. Он присут-
ствует только в темном пятне, а светлое кольцо состоит из расплавлен-
ного вольфрама.

Определение температуры пятна проводилось по спаду интенсив-
ности излучения катода при резком отключении тока [*]. Такой метод
позволял исключить вклад излучения плазмы. Средняя по измерениям
температура темного пятна составляла 3410 К, а температура окру-
жающей площади примерно на 300° выше. Расчет тока термоэмис-
сии вольфрама показал, что светлое кольцо вокруг темного пятна может
дать не более 5% общего тока, следовательно, основная часть 'тока
обеспечивается темным пятном, плотность тока на котором
1,2-105 А/см2

.

Попробуем объяснить такую структуру пятна. С учетом эффекта
Шоттки термоэмиссия катода описывается следующими уравне-
ниями [ 2 ]:

je=ATh exp ( —qp/Tft) , (1)

Ф= Фо 4,4£"/г/11609, (2)
£=5700 (3)

jh= ji~\-je, (4)
где jh, jв, ii плотности катодного, электронного и ионного токов соот-
ветственно, А/см?

-, Tk температура катода, К; Фо работа выхода
материала катода, В] А постоянная Ричардсона, А]см2 -КI ', Uh
катодное падение потенциала, В\ Е напряженность электрического
поля перед катодом, В]м\ Wi относительная атомная масса иона.

Охарактеризуем поток тепла Q от разряда в катод вольтовым экви-
валентом теплового тока [2 ]:

Q/jk (ji/jh) (UhA-Ui) Ф>
где Ui потенциал ионизации рабочего вещества. Для оценки вели-
чины ионного тока используем неравенство, вытекающее из баланса
энергии в зоне ионизации:

jeUhi^jiUi. (5)
Поскольку потенциал ионизации лантана много меньше потенциала
ионизации азота, можно допустить, что в зоне ионизации перед темным
пятном ионизуется только лантан и носителями ионного тока являются
только его ионы. Экспериментально доказанный факт, что лантан не
покидает зону ионизации, объясняется лишь его полной ионизацией, в
связи с чем ионный ток может не достигать максимально разрешенного
соотношением (5) значения. Если использовать в (5) знак равенства,
приток тепла в катод со стороны разряда увеличивается, но при этом
вольтовый эквивалент теплового потока все равно оказывается отри-
цательным, т. е. имеет место эмиссионное охлаждение катода. Решение
системы уравнений (1) (5) проводилось численно по эксперименталь-
ным значениям Th и Д. Для лантана использовались следующие вели-
чины: Ui = В- Wi 139; А = 8,0 А/см 2 -К2 -, фо 2,71 В [ 3 ].
Результат решения приведен в таблице. Ввиду малой плотности тока на
окружающей темное пятно поверхности, охлаждения там нет либо оно
незначительно. Это и объясняет более низкую температуру ,в центре
пятна, чем по краям.
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1. Рассмотрим решение линейного интегрального уравнения Фред-
гольма второго рода

x{t) = f h{t,s)x{s)ds+y{t) (1)
о

при помощи наилучшей на некотором множестве функций квадратур-
ной формулы р] вида
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Tk , к I, А d, мм ju, А/см2 ji, А/см2 Аф, В E, B Jm QJjk, в

3410 150 0,4 1,2- 105 2,4 • 104 0,69 3,3 • 106 —0,6


	b1264310-1979-4
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	Untitled

	SISUKORD
	Chapter
	Chapter
	Chapter
	Chapter
	СВЯЗАННЫЕ ВОЛНЫ ДЕФОРМАЦИИ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ
	Рнс. 2.
	Рис. 1.

	HODOGRAPH TRANSFORMATIONS AND HODOGRAPH INVARIANT DIFFERENTIAL EQUATIONS
	МАКСИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ВЕРОЯТНОСТИ НА ПРОСТЫХ МНОЖЕСТВАХ
	СКОЛЬЗЯЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В МОДЕЛИ НЕЙМАНА-ГЕЙЛА
	THE PIECEWISE SOLUTION OF A CERTAIN CLASS OF TRANSPORTATION PROBLEMS
	ГРУППОВОЙ ПОДХОД В ДИНАМИКЕ МНОГОСПИНОВЫХ СИСТЕМ. VIII
	Untitled

	ENERGY EXCHANGE BETWEEN HARMONICS IN SWITCHES OF ALTERNATING VOLTAGE REGULATOR AT HIGH-FREQUENCY PULSE-WIDTH MODULATION. II
	Fig. 2 Fig. 1.
	Untitled

	ИНФОРМАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПАР РАЗБИЕНИЙ НА КОНЕЧНОМ МНОЖЕСТВЕ
	Untitled

	РАБОТА ТИРИСТОРНОГО РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ НАКОПИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ ПРИ АКТИВНО-ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ
	Рис. 1.
	Untitled
	Рис. 2. Рис. 3.
	Рис. 4.
	Рис. 5.
	Рис. 6
	Рис. 7.
	Рис. 8.

	ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИРИСТОРНО-ИНДУКТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОММУТАЦИИ
	Рис. 1.
	Рис. 2.
	Рис. 3.
	Рис. 4.
	Рнс. 6.
	Рис. 5.

	О ЗАКОНЕ СЛОЖЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
	МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА (ТЭБ) РАЙОНА
	MINIMAX ESTIMATION OF RANDOM VECTORS
	О ЯВЛЕНИИ ЭМИССИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕРМОКАТОДА
	Untitled
	Untitled

	О ПРИМЕНЕНИИ НАИЛУЧШИХ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ ПРИ РЕШЕНИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И ВЫЧИСЛЕНИИ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛОВ
	Untitled
	TIME-DEPENDENT MÖSSBAUER SPECTRA OF ZnS—57C0 CRYSTAL
	Fig. 1. Schematic diagram of the time-differential Mössbauer spectrometer.
	Untitled
	Fig. 2. Time-dependent Mössbauer spectra of 57C0 in Pd source vs K4[Fe(CN)6]-3H20 absorber at 295 K. Fig. 3. Time-dependent Mössbauer spectra of ZnS—s7Co monocrystal vs K-ifFe(CN)6] • • 3H20 absorber at 295 K. The TDMS are corrected for random coincidences.
	Fig. 4. Time-dependences of central line parameters for 57C0 in Pd and ZnS—57C0 у-sources. The dashed line for 8(T) is an empirical dependence 6(f) = = [—0.74+0.14 exp (—if4o)] mm/s (t in ns) to fit the data. The solid lines for s(T) and F(T) are the corresponding theoretical dependences calculated for |3 =B, according to [B],


	Chapter
	Chapter
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS
	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	Рнс. 2.
	Рис. 1.
	Fig. 2 Fig. 1.
	Untitled
	Рис. 1.
	Untitled
	Рис. 2. Рис. 3.
	Рис. 4.
	Рис. 5.
	Рис. 6
	Рис. 7.
	Рис. 8.
	Рис. 1.
	Рис. 2.
	Рис. 3.
	Рис. 4.
	Рнс. 6.
	Рис. 5.
	Untitled
	Fig. 1. Schematic diagram of the time-differential Mössbauer spectrometer.
	Untitled
	Fig. 2. Time-dependent Mössbauer spectra of 57C0 in Pd source vs K4[Fe(CN)6]-3H20 absorber at 295 K. Fig. 3. Time-dependent Mössbauer spectra of ZnS—s7Co monocrystal vs K-ifFe(CN)6] • • 3H20 absorber at 295 K. The TDMS are corrected for random coincidences.
	Fig. 4. Time-dependences of central line parameters for 57C0 in Pd and ZnS—57C0 у-sources. The dashed line for 8(T) is an empirical dependence 6(f) = = [—0.74+0.14 exp (—if4o)] mm/s (t in ns) to fit the data. The solid lines for s(T) and F(T) are the corresponding theoretical dependences calculated for |3 =B, according to [B],

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




