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ДВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О ДВИЖЕНИИ ГИРОСТАТА,

ИМЕЮЩЕГО НЕПОДВИЖНУЮ ТОЧКУ

1. Уравнения движения тяжелого гиростата, закрепленного в точке
имеют вид [!] |
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Здесь (еl, ёэ, ёз) — радиус-вектор центра масс гиростата; (&1, ks, ks) —

вектор момента относительного количества движения, предполагаемый
постоянным в теле гиростата; остальные обозначения имеют общеприня-
тый смысл, а невыписанные уравнения системы (1.1) получаются из при-

веденной строки циклической заменой, указанной в круглых скобках.

При е»=O,& =0, (B—C)ei=(A—B)e3, (B— C)ki =(A— B)k3

уравнения (1.1) допускают частное решение

p=wo(A+ pcosq), 9== —@о 510ф, r = @о(и—Лсоsф)

Y 1 :%‘ (1 — соs 2ф)-- бо соB ф, yo=-—opsing- %’ sin2¢, —\з== 61 соs ф

(1.2)
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Здесь введены следующие обозначения:

o 3 D= Mgs;Y€l 13, D=V(A—B)(B—C)

WA—C=VA—B, apWA—C=\B—C

d%o=K-[(A+C—B)oo+m], 6 =awDK-!, m2=ki+k3

K2=[A2+AC+ C*— B(A+C)lot +2(A+ C — B)wom+ m?

Решению (1.2) соответствует регулярная нутация [?] гиростата
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Два решения задачи о движении гиростата.. 553

P =lpo=const, sinPo=o, O=@=@+ wo(f—t),

которая совпадает с движением, установленным для твердого тела Гриоли
[3], но существует при начальных условиях, отличающихся от приведен-
ных в [4.

2. Если рассмотреть уравнения движения гиростата вокруг неподвиж-

ной точки в ньютоновском поле сил []
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d
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для случая, когда выполняются соотношения
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А’(l — В’С”) (О — А)а® В, =А (1 + В’С”)Мре, (А В cž,| A! B' C'

TO аналогично [°] можно показать, что уравнения (2.1) и (2.2) допускают
частное решение
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Здесь ВВЁДеНЫ обозначения
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А Ё'Б% sgnu, B I_‹;% sеп о, С -_:‘—;”—v sgnw, D=A+B+C+E,—:—T

a=3gß!, Cu=C—A+Aw, Cv=C—B+Bw

© — произвольная постоянная.

Переходя в (2.2) к безразмерным переменным
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p =a *р, =a *4, =a ®г, т=а 24

получим, после замены (2 ‚ уравнения
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‚ @р” A д уу МК ее ‚ АВС4G+ =B+(52 ¢ —p2sr) =0 [;},’gg
Общее решение этих уравнений легко получить из формул [7] для р, 4, /,
если заменить в них 4А, В, С на А’, B’, C’; m;, т», тз на

3"MR(D—A)-'e;,, 3 'MR(D—B)-le;3, 3 'MR(D— C)-les

u p,9,r,tuwap,g,r,t.
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1. KEIS

ÜHE KINNISPUNKTIGA GUROSTAADI LIIKUMISVÕRRANDITE KAKS

ERILAHENDIT

Esimene erilahend on Grioli-TS§ikini lahendi iildistuseks; teine erilahend, mis sisaldab
Steklovi integraale, vastab iihe kinnispunktiga giirostaadi vaba liikumise Volterra
lahendile.

1. KEIS

TWO SOLUTIONS OF THE EQUATIONS CORRESPONDING TO THE MOTION OF

A GYROSTAT WITH A SINGLE POINT FIXED -

The first precise partial solution presented in the paper is the generalization of the
Grioli-Chikin's one, while the second, obtaining three partial integrals of the Steklofi-

type, comes to the modification of Volterra's solution for the spontaneous motion of
a gyrostat.
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	Puc. 2. Кинетика гидратации СаО, СаsoО, в золах, твердеющих при нормальной температуре: А — степень гидратации извести, Б -— количество воды, выделяемое при нагревании проб 20 350° 1, 5 — несепарированная зола №-6, 2, 6 — крупная фракция N-10, 3, 7 — зола H 3 электрофильтра Е-7, 4, 8 — мелкая фракция N-4.
	Puc. 3. Содержание гипса, не усвоившегося B процессе твердения зол: / — несепарированная зола №-6, 2 — крупная фракция М№-10, 8 — зола из электрофильтра Е-7, 4 — мелкая фракция №-4.
	Рис. 4. Механическая прочность на сжатие сланцевых зол, твердеющих в нормальных условиях: / — несепарированная зола №6, 2 — крупная фракция №-10, 3 — зола из электрофильтра Е-7, 4 — мелкая фракция N-4.
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